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Пояснительнаязаписка 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно - АООП 

ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

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

Содержание АООПОООпредставленоучебно-

методическойдокументацией(учебныйплан,календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 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 

АООП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) разработан с учетом особенностейпсихофизическогоразвития, 

индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической группы, которой он 

адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

МБОУ «CОШ №56 им.П.П.Балюка» разработана адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования (далее соответственно - АООП 

ООО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФАОП ООО. При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной образовательной организацией АООПООО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ООО. 

ПриразработкеАООПОООпредусмотренонепосредственноеприменениеприреализацииоб

язательнойчастиАООПОООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам"Русскийязык",

"Литература","История","Обществознание","География"и"Основы

 безопасностижизнедеятельности"АООП ООО для

 обучающихсяограниченнымивозможностями здоровья(задержка психического развития) 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный  

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемые результаты 

реализацииАООПООО,атакжеспособыопределениядостиженияэтихцелейирезультатов<5>. 

ЦелевойразделАООПОООвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяАООПООО; 

- системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПООО 

 

СодержательныйразделАООПОООвключаетпрограммы,ориентированныенадостижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

- программукоррекционнойработы; 

- федеральнуюрабочуюпрограммувоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясодержит: 

- описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся 

Программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных  
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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, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссии . 

Программавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся,втомчислеукрепл

ениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижениеимирезультатовосвоенияпрогра

ммы основного общего образования.Программа воспитания реализуетсявединстве

 урочнойивнеурочнойдеятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.Программавоспитанияпредусматриваетприобщение обучающихся кроссийским 

традиционнымдуховнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,прави

ламинормамповедениявроссийскомобществе. 

Организационный раздел АООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспита

тельнойнаправленности,которыеорганизуютсяипроводятсяобразовательнойорганизацией. 
 

I. ЦелевойразделАООПООО 

дляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития. 

 
1.1.Пояснительнаязаписка 

 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития является основным 

документом, определяющим содержание общего образования в МБОУ «СОШ № 56», а также 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 56 им.П.П. Балюка» 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 представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации 

обучающихсяс 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 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 

образовательных условийна уровне основного общего образования. 

ЦелямиреализацииАООПОООдляобучающихсясЗПРявляются: 

 организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;  

 созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 

 организация деятельности педагогических работников образовательной организации 

посозданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР.  

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 формированиеуобучающихсянравственныхубеждений,эстетическоговкусаиздоров

ого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладениеосновами 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, 
государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегося,индивидуальнымиособенностями 
его развития и состояния здоровья; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего 
образования; 
достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООобучающимисясЗПР; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 
 установлениетребованийквоспитаниюобучающихсясЗПРкакчастиобразовательной 

программыи соответствующему усилению воспитательного и социализирующегопотенциала 

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 деятельностьклубов, секций,студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в 

том числесиспользованиемвозможностейобразовательных организацийдополнительного 
образования; 

 организациятворческихконкурсов,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 
 участиеобучающихся,ихродителей(законных представителей),педагогическихработниковв 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 
 включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиясоциальнойсреды(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 сбазовымипредприятиями, организациямипрофессиональногообразования, 
центрами профессиональной работы; 

 созданиеусловийдлясохраненияиукрепленияфизического,психологическогоисоциального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

АООПОООдляобучающихсясЗПРучитываетследующиепринципыиподходы: 
 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 

организацииАООПОООопределяетправополученияобразованиянародномязыкеизчислаязыков народов 
Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 
внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО 
обеспечиваетконструированиеучебногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,предусматриваетмехан
измы формированиявсехкомпонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебная 
задача,учебныеоперации, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и механизмы 
разработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучающихсясЗПРсучетоммнения 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; 

 принципучетаиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностей 

обучающихсясЗПРприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно- 
воспитательных целей и путей их достижения; 
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 принципобеспеченияфундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемых 
учебных предметов; 

 принципинтеграцииобученияивоспитания:АООПОООпредусматриваетсвязьурочнойи 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 
здоровьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объе
м учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов и 

Санитарно-эпидемиологических требований. 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся с задержкой психического развития. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

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

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихсяс ЗПР, 
специфику усвоения ими учебного материала. 

АООПОООдляобучающихсясЗПРопределяет,чтообучающиесясзадержкойпсихического 

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. Вэтом случае обучение может быть организовано по 
индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательнойорганизацией самостоятельно, с 
учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей. 
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

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

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой образовательной программы 
основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

 

ПланируемыерезультатыосвоенияАООПООО 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС 

ООО с учетом их особых образовательных потребностей и отражены в федеральных рабочих 

программах по учебным предметам. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихсясЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам 

учитываются особые образовательные потребности и возможности обучающихся с ЗПР.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к 

социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые  
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установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм и правил; 

правосознание,включаяготовностьксоблюдениюправи обязанностей гражданинаРоссийской  

Федерации; социальные компетенции, включая способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, 

развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметьнаходитьпозитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствиегарантийуспеха; 

способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитов(вречевом,двигательном, 

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

способностьксаморазвитиюиличностномусамоопределению,умениеставитьдостижимые цели и 

строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решенияпрактико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды; 

2) результатамиовладенияуниверсальными учебнымидействиями,втомчисле: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задачсобственной учебной 

и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решения 

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

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с 

учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения; 

планированиемирегуляциейсобственнойдеятельности; 
умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

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

учебных и познавательных задач; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 

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

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 

 



7 
 

 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

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

учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров;  

использованием речевых средств в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, 

аргументации и доказательстве собственного мнения;  

самостоятельнымразрешениемконфликтныхситуацийнаосновесогласованияпозицийи учета 

интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

владениемустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

экологическиммышлением,егоприменениемвпознавательной,коммуникативной,социальной практике 

и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

освоениемв ходеизучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной 

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

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

ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных учебных 

действий","ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся","Основыучебно- 

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного 

плана; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, 

выступлений). 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПООО 

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 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 включают: 

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

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 присутствиемотивационногоэтапа,способствующегопсихологическомунастроюнаработу; 
 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; 
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 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно- 

измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 
оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегосясЗПР; 

 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; 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 
 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 соответствии с 

установленными правилами образовательной организации. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и 

федеральногоуровней;оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакоснова аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

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 внутреннейи 
внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 
 стартовуюдиагностику; 
 текущуюитематическуюоценку; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 
 внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 
Внешняя оценка включает: 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствиис ФГОСООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 
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. 
Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимися 

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. 
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Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 
 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов;
 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 дополняющихдруг 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 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; ответственностизарезультаты 
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. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 
 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 
позициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиес 
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 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. 
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Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на основе 

метода экспертных оценок. 
Формыоценки: 

 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, 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). 
Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 
 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; 

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
 отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 
Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

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

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

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях; 

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

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 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. 
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Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных иучебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности, с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 
функциональность. 

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

Обобщенныйкритерий"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 использованиеприобретенных 
знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетаниемкогнитивных 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. 
Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособов оценки 

(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

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

 графикконтрольныхмероприятий. 

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 продвиженияобучающегося 
с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

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

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения 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. 
Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 
 
 
 
 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
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планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

 стартоваядиагностика; 

 оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкауровняфункциональнойграмотности; 

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

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. 

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 работыимеетдифференцированный характер, 
в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ЗПР. 

МониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпредполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 
каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развитияпознавательной, 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; 

 систематическоеосуществление 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. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы 
жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собойпроцедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. 
Данная процедура осуществляется на заседанияхпсихолого-педагогическогоконсилиума 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. 
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II. СодержательныйразделАООПООО 

дляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития. 

 
РабочаяпрограммапоучебномупредметуРусскийязык 

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

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
Пояснительнаязаписка 

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. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 
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 учетомособыхобразовательных 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 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 вформированиисознания, 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 

культурыобучающегося,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,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, расширятьсвои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому  
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языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 
проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияихранения 

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 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 
речевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающихэффективное 
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; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхумений 
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. 

 

2.1.2.Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

 

Общиесведенияо 

языке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

 

 

 

 

 

 

Языкиречь. 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица 

рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.Сочинениесопоройна 

сюжетную картину. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. Виды 

чтения: ознакомительное, поисковое. 

 

 

 

 

 
 

 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их 

особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредство членениятекстанакомпозиционно- 

смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 
Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 
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Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрослушанноготекстаи прочитанного 

самостоятельно. 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 
Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипосовместносоставленному 

сложномупланутекста. 

Функциональные 

разновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

 

 

 

Фонетика.Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных.Звуковоезначениебукв"е,е,ю,я." Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие"орфограмма".Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных "ъ" и "ь". 

 

 

 

 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; 

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

контексту, с помощью толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, 

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

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

 

 

 

 

 

Морфемика. 

Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулемзвука). Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках 

изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в 

рамках изученного). 

Правописание"е-о"послешипящихвкорнеслова. 
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна"-з(-с)". Правописание "ы 

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

Морфология. 

Культураречи. 

Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Имясуществительное. 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительноговречи. 

Лексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпозначению,имена 
существительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевленныеи 

неодушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена 

существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 

множественного числа. 

Типысклоненияименсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологическийанализименсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимен 

существительных. 

Правописаниесобственныхименсуществительных. 
Правописание"ь"наконцеименсуществительныхпослешипящих. Правописание 

безударных окончаний имен существительных. 
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Правописание"о-е(е)"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончанияхимен 

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

существительных. Правописание корнейсчередованием"а//о":"-лаг---лож-;-раст---ращ---

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

Слитноеираздельноенаписание"не"сименамисуществительными. 

 

 

 

 

 

Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательного в 

речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонениеимен прилагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 
Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкиударения(в рамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных. 
Правописание"о-е"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончанияхимен прилагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное и 

раздельное написание "не" с именами прилагательными. 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

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

синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 
Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 
изученного). 

Правописание корнейсчередованием"е//и":"-бер---бир-,-блест---блист-,-дер---дир-, - жег- - 

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

Использование"ь" какпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица 

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

"-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-". 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 
Правописаниегласнойпередсуффиксом"-л-" вформах прошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание "не" с глаголами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис.Культура 

речи. Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 
Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение иегопризнаки.Видыпредложенийпо целивысказыванияиэмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. Знаки препинания: 

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

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологические 

средства его выражения:именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежа ссуществительнымв форме 

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

именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредства его 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

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

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однороднымичленами(безсоюзов,содиночнымсоюзом"и",союзами"а,но,однако,зато, да (в 
значении и), да (в значении но)". Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваего выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложненныходнороднымичленами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзом"и",союзами"а,но,однако,зато,да(в 
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 значениии),да(взначениино)". 
Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью. 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, 
практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанных 

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

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияо 

языке. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального 

общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщениена 

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 

 

 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения. 

Описаниеприроды.Описаниеместности.Описаниедействий. 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

Лексикология. 
Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеепроисхождения:исконнорусскиеи заимствованные 

слова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы,жаргонизмы). 
Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженная 

лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

 

 

 

Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

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

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречив 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 
Правописаниесложныхисложносокращенныхслов. 

Нормыправописаниякорня"-кас---кос-"счередованием"а//о",гласныхвприставках "пре-

" и "при-". 

 

Морфология.Культура 

речи. Орфография. 

Имясуществительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияименсуществительных,нормыпостановкиударения(врамках 

изученного). 

Нормысловоизмененияименсуществительных. 
Нормыслитногоидефисногонаписания"пол-"и"полу-"сословами. 

 

Имяприлагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 
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 Правописание"н"и"нн"вименахприлагательных. 
Правописаниесуффиксов"-к-"и"-ск-"именприлагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 
Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

 

 

 

 

 

 

Имячислительное. 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимен 

числительных. 

Разрядыименчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имен числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных. Правильное 

образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормыправописанияименчислительных:написание"ь"вименахчислительных; 

написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

 

 

 

 

 

Местоимение. 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные,притяжательные,неопределенные,отрицательные,определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиями 
русскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 
Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийс"неини";слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

 

 

 

 

Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормы 

словоизменения глаголов. 

Видовременнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование"ь"какпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонении 

глагола. 

Содержаниеобученияв 7классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории народа. 

 

Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 

сообщение информации. 

 

 

 

 

 

Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). Структура 

текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 
Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Устноерассуждениенадискуссионнуютему;егоязыковыеособенности. 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения.Смысловойанализтекста:его композиционныхособенностей, 
микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
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 Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 
Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. 

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

Морфология.Культура 

речи. 
Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Причастие. 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательногов причастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 
Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрадательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот.Морфологический анализ 

причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 
(висящий-висячий,горящий-горячий).Употребление причастийссуффиксом"-ся". 

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

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий. 

Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий. 

Правописание"н"и"нн"всуффиксахпричастийиотглагольныхименприлагательных. 
Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписание"не"с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

 

 

 

 

 

Деепричастие. 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. Морфологический 

анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

Слитноеираздельноенаписание"не"сдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямии 

деепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным оборотом. 

 

 

 

 

 

 

Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойи превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 
Синтаксическиесвойстванаречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 
Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеи 

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

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

употребление"ь"послешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий "-о" 

и "-е" после шипящих. 

Словакатегории 

состояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи. 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречи от 

служебных. 

 

 
 

 

Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями. 

Нормыупотребленияимен существительных иместоимений спредлогами.Правильное 

использованиепредлогов"из -с,в -на".Правильноеобразованиепредложно-падежных 

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

 

 

 

 

 

 

Союз. 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленов предложения и 

частей сложного предложения. 

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

Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениеми 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописаниесоюзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложенияхссоюзом"и",связывающимоднородныечленыичастисложного 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи. 
Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные, 

модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразовании форм 

глагола. 

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

стилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловыеразличиячастиц"не"и"ни". 

Использованиечастиц"не"и"ни"вписьменнойречи.Различениеприставки"не-"и 

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

(обобщение). Правописание частиц "бы, ли, же" с другими словами. Дефисное 

написание частиц "-то, -таки, -ка". 

 

 

 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойи 

художественнойречикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеи 

пунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 
Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использование 

грамматических омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениес 

научным сообщением. Диалог. 

 

 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 
Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 

рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных 

источников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте. 

Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные, 

именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 
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 примыкание. 
Синтаксическийанализсловосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных 

предложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). Виды 

простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространенные, 

нераспространенные). 

Предложенияполныеинеполные. 
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо 

словами "да", "нет". 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

 

 

 

Двусоставное предложение. 

Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)и 

способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами "большинство - меньшинство", 

количественнымисочетаниями. 

 

 

Второстепенныечлены 

предложения. 

Второстепенныечлены предложения, ихвиды. Определение каквторостепенный 

член предложения. Определения согласованные и несогласованные. Приложение 

какособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места, 

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

 
 

 

Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

 

 

 

Простоеосложненное 

предложение. 

Предложениясоднородными 

членами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяи бессоюзная 

связь однородных членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными 

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов("и...и,или...или,либо... либо, 
ни... ни, то... то"). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловами при 

однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложном предложенияхс союзом 

"и". 

 

 

Предложенияс 

обособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительные 

конструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом; 
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 нормыобособлениясогласованныхинесогласованных определений(втомчисле 

приложений),дополнений,обстоятельств, уточняющихчленов,пояснительныхи 

присоединительных конструкций. 

 
 

 

 

Предложенияс 

обращениями,вводнымии 

вставнымиконструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространенноеи 

нераспространенное обращение. Вводные конструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и 

их связи, способа оформления мыслей). 

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

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. Русский 

язык в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

Языкиречь. 

Речьустнаяиписьменная, монологическая идиалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности: говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленностивзависимостиоттемы и условийобщения, с опоройна жизненный 

ичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчисле 

сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочной 

литературой. 

 

 

Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчисле 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 
 

 

 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность,широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,а 

такжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка.Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

 

 

 

Сложносочиненное 

предложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 
Видысложносочиненныхпредложений.Средствасвязичастейсложносочиненного 

предложения. 

Интонационныеособенностисложносочиненныхпредложенийсразными 
смысловыми отношениями между частями. 

Употреблениесложносочиненныхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимия 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков 
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 препинаниявсложныхпредложениях(обобщение). 
Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Понятиеосложноподчиненномпредложении.Главнаяипридаточнаячасти 

предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчиненныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыи степени и 
сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами "какой", 

"который".Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчиненныхпредложений. 

 

 
 

 

 

Бессоюзноесложное 

предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкас 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени, 

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

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения с 

разнымивидамисоюзнойи 

бессоюзной связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановки знаков 

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

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Повторениеисистематизация 

изученного. 

Фонетикаиграфика.Лексикология(лексика)ифразеология.Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 
2.1.3. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнеосновного 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 уобучающегосяс ЗПР 

будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданскоговоспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 
языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участиювгуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 
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-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
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: 
осознаниеценности жизнисопорой на собственный жизненныйичитательский опыт, ответственное 
отношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья,соблюдение правилбезопасности,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; 
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

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 такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
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; 
умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 
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7) экологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественн

ыхнаукдлярешениязадачв 
областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей 
среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение 
уровняэкологическойкультуры, осознание глобальногохарактера экологическихпроблеми 
путейихрешения,активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчисле 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологическиепроблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 

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

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимисясоциального 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. 

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: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнак классификацииязыковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенномупризнаку; 
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах,данных инаблюдениях, предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,делатьвыводыс 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 действиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 
проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 
единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 
исследования (эксперимента); 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 
применимостисодержащейсявнеминформациииусвоениянеобходимойинформациисцелью 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; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

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 ив 
письменных текстах; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 
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; 
входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные 
на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
публичнопредставлятьрезультатыпроведенного языкового анализа,выполненноголингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории ив 
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: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
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; 
составлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; делать выбор и брать 
ответственность за решение. 



27 
 

Уобучающегосябудутсформированы следующиеумениясамоконтроля, 
эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; давать 
адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешение 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; оцениватьсоответствие результата 
цели и условиям общения; 
развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, анализируя 
речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 
осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 
признавать свое и чужое право на ошибку; 
приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 
открытость; 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
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; 
планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийи возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,"мозговойштурм"идругие); 
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 каждогочлена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 
отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 
Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримерыснаправляющейпомощью 

педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение) при необходимости с использованием смысловой опоры. 

Язык иречь. 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объемом не 
менее5предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно- популярной литературы. 

Участвовать в диалоге налингвистические темы (врамкахизученного) ив диалогеи 
полилогенаоснове жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъемомнеменее90слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по 
содержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвписьменнойформесодержание 
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исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 90 
слов; для сжатого изложения не менее 100 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 
списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 10 - 15 слов; диктанта на основе 
связного текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в 
том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 12), 
пунктограммы (не более 2 - 3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5); уметь пользоваться 
разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

 
Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на композиционно- 
смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания 
при создании собственного текста (устного и письменного). 
Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 
Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки зрения его 
соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 
цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 
функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать 
с использованием опорной схемы. 
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания по вопросному 
плану. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному плану; 
тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений; сочинения объемом не менее 60 слов по развернутому плану). 
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 
опорой на образец. 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 
художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста: целостность, 
связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 
художественной литературы. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально- 
деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленностисточки 
зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на заданный 

алгоритм и (или) с помощью учителя). 
Осуществлятьисправлениеречевыхнедостатков,редактированиетекста. 
Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением 
и небольшим докладом на учебную тему. 
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Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризоватьзвукисиспользованиемвизуальнойопоры;пониматьразличиемеждузвукомибуквой, 
характеризовать систему звуков. 
Проводитьфонетическийразборсловапоалгоритму. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 

Орфография. 

Оперировать понятием"орфограмма" иразличатьбуквенные и небуквенные орфограммыпри проведении 
орфографического анализа слова. 
Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео правописании 
разделительных "ъ и ь"). 

Лексикология. 
 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подбор 
синонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметь правильно 
употреблять слова-паронимы. 
Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. Проводить лексический анализ 
слов (в рамках изученного). 
Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарем,словарямисинонимов,антонимов, 
омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография. 
 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. Проводить 
морфемный разбор слов по алгоритму. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания неизменяемых приставок и 
приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 
чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в рамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы- и" после 
"ц". 
Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов,ограмматическом значении 
слова, о системе частей речи в русском языке для решенияпрактико-ориентированных учебных задач. 
Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводить морфологический разбор по алгоритмуимен существительных, частичный морфологический 
разбор по алгоритму имен прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов (при решении 
практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имясуществительное. 
 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции имени 
существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи. 
Определятьлексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпосмысловойопоре. 
Различатьтипы склоненияименсуществительных,выявлятьразносклоняемыеи несклоняемыеимена 
существительные после совместного анализа. 
 
 
 
 



30 
 

Проводитьморфологическийразборпоалгоритмуименсуществительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения 
(в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - е (е)" после 
шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)"; корней с 
чередованием"а//о": "-лаг-- -лож ; -раст-- -ращ-- -рос-; -гар---гор-, -зар-- -зор-; -клан---клон-, -скак-- 

-скоч-"; употребления и неупотребления "ь" на конце имен существительных после шипящих; слитное и 
раздельное написание "не" с именами существительными; правописание собственных имен 
существительных. 

Имяприлагательное. 
 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 
формы имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных (в рамках 
изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них ударения (в 
рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о -е" после шипящих и 
"ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы 

слитного и раздельного написания "не" с именами прилагательными. 

Глагол. 
 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции глагола 
по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 
Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 
изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е//и"; "ь" в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-"; личных 
окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего времени глагола; слитного и 
раздельного написания "не" с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический разбор 
словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложненных и 
сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по морфологическим 
свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложненные предложения; 
простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 
членов (распространенные и нераспространенные); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 
существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 
форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 
предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 
форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 
изученного). 
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Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 
выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 
одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 
словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением 
принеобходимости с визуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с 
визуальной поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью 

и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 
Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников образовательного 

процесса) функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в рамках изученного 
приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
как языка межнационального общения. 
Иметь представление о русском литературном языке. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для понимания научно- 
популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать 
с сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план. 
Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с опорой на 
план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 170 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста после предварительного анализа, вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи с опорой на план (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 

150 слов; для сжатого изложения не менее 140 - 150 слов). 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 
иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 
во время списывания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта 

на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы (не 
более 16), пунктограммы (не более 3 - 4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); 
соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
Текст. 
Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его соответствия 

основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий различных 
функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видовременную соотнесенность глагольных форм текста с направляющей помощью 
педагога. 
Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых типах речи при 
выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 
текста в практике создания собственного текста. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (повествование, 
описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 
читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более 
предложений; классные сочинения объемом не менее 90 слов с учетом функциональной разновидностии 

жанра сочинения, характера темы). 
Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста после 
предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 
прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 
языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально- 

делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и 
научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 
(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

 
Лексикология.Культураречи. 

 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать 
слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 
слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 
общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 
Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее 
богатства и выразительности. 
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их значения; 
характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 
иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 
 

Распознаватьформообразующие исловообразующие морфемы вслове;выделять производящую основу. 
Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речив 
другую); проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опоройнаалгоритм; применять 
знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияименприлагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алгоритму учебных 
действий; применять знания по орфографии в практике правописания. 
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормы правописания корня "- 
кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в приставках "пре-" и "при-" по визуальной опоре. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 
 

Характеризоватьособенностисловообразованияименсуществительных. 
Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписания"пол-иполу-"сословамиповизуальнойопоре. 
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Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 
существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 
качественных имен прилагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияименприлагательных; нормыпроизношенияименприлагательных, 
нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания "н" и "нн" в именах 
прилагательных, суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных, сложных имен прилагательных по 
алгоритму учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени 
числительного; различать по визуальной опоре разряды имен числительных по значению, по строению. 
Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияи 
синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 
Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен 
числительных, в том числе написание "ь" в именах числительных; написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных 
с направляющей помощью педагога. 
Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общееграмматическоезначение; различать 
разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности 
их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 
числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с "не" и "ни", слитного, 
раздельного и дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 
Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах "-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть)" по 

смысловой опоре. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с опорой на 
алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 
наклонении; различать безличные и личные глаголы. 
Соблюдатьнормыправописания"ь"вформахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводить морфологический анализ по алгоритму имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языковогоанализа различных 

видов и в речевой практике. 
Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 
произношения и правописания слов. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 
орфографии в практике правописания. 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор предложений (в рамках 
изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным темам 
программы по русскому языку: 

 
Общиесведенияо языке. 

 
Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 
Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объемом не менее 7 
предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 
выступать с научным сообщением с опорой на презентацию, развернутый план. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 4 реплик. 
Владетьразличнымивидамидиалога:диалогзапросинформации,диалогсообщениеинформации. 
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Владеть различнымивидамиаудирования(выборочное,детальное)публицистическихтекстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим. 
Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъемомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение- 
доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление)объемомнеменее220слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста по предварительному совместному анализу; 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 
передавать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не 
менее 170 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 
во время списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктанта объемом 20 - 25слов; диктанта 
на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего не более 20 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 7 слов с 
непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

 
Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 
Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его композиционных 
особенностей, определять количество микротем и абзацев. 
Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения- 
миниатюры объемом 5 и более предложений; сочинения объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 
воспроизведениясодержаниятекста вустнойиписьменнойформе; выделятьглавную ивторостепенную 
информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать 
способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее вучебнойдеятельности. 
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 
таблицы, схемы в виде текста. 
Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактироватьсобственные 
тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного 
русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 
 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности языка: 

разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы. 
Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического стиля (втом числе 
сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 
(интервью, репортаж, заметка). 
Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 
Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 
языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
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Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка. 

 
Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфографический анализ слов; 
применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 
видов и в практике правописания. 
Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 

словарей русского языка. 
Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 
выразительности. 
Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 
активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический 
анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 
(предлоги,союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 
разбор: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 
функции. 

 
Причастие. 

 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога 
признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 
страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на образец полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 
Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, применять это умениев 
речевой практике. 
Составлять по смысловойопоре словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 
по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 
(висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом "-ся". 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа "прич. + сущ.". 
Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 
Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; 
"н" и "нн" в причастиях иотглагольных именах прилагательных; написаниягласнойперед суффиксом "- 
вш-" действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом "-нн-" страдательных 
причастий прошедшего времени; написания "не" с причастиями. 
Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложенияхс причастным 

оборотом. 

Деепричастие. 
 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьснаправляющейпомощьюпедагога признаки 
глагола и наречия в деепричастии. 
Распознаватьсопоройнаобразецдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить по алгоритмуучебных действий морфологический разбор деепричастий, применять это 
умение в речевой практике. 
Конструироватьпосмысловойопоредеепричастныйоборот. 
Определять роль деепричастия в предложении. 
Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 
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Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 
слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 
Правильнопосмысловойопорестроитьпредложенияс одиночнымидеепричастиямиидеепричастными оборотами. 
Правильнопоалгоритмуучебныхдействийрасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. 
 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 
различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 
синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, применять это умение в 
речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 
ударения. 
Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 
написания "н" и "нн" в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов "-а" и "-о" наречий с приставками 
"из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребления "ь" на конце наречий после шипящих; написания суффиксов 
наречий "-о" и "-е" после шипящих; написания "е" и "и" в приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного и 
раздельного написания "не" с наречиями. 

 
Словакатегориисостояния. 

Иметьобщеепредставлениеословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 
частей речи. 

Предлог. 
 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 
соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, предлогов "из- с", 
"в - на" в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой опоре производных предлогов. 
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 
 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец разряды союзов по 
значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 
членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблятьсоюзы вречивсоответствиис ихзначением истилистическимиособенностями;соблюдать 
нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему знаков препинания в сложных союзных 
предложениях, постановки с опорой на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, 
связывающим однородные члены и части сложного предложения. 
Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица. 

Характеризоватьчастицукакслужебную часть речи; различатьразряды частицпозначению, посоставу; 
объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 
глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 
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Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать по 
визуальной опоре нормы правописания частиц. 
Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 
объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 
употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 
Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 
Соблюдатьсопоройнасхемупунктуационные нормы оформленияпредложений с междометиями. 

2.1.3.13.Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным темам 
программы по русскому языку: 

 
Общиесведенияо языке. 

 
Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Язык и речь. 

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

наблюдений (объем не менее 5 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объемом 
не менее 130 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъемомнеменее270 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 подробногоизложения объем исходного 
текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи 
коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 
во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного диктанта объемом 25 - 30слов; диктанта 
на основе связного текста объемом 100 - 120 слов, составленного с учетом ранее изученных правил, 
содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 
написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 
русского речевого этикета. 

Текст. 

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

смысловыхтиповречи;анализироватьсопоройнаалгоритмтекстыразныхфункциональныхразновидностейя
зыкаи 
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жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 
Создаватьпоплану,опорнымсловамтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопорой на 
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числесочинения-

миниатюры объемом 6 и более предложений; сочинения объемомот 80 слов с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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. 

 
Функциональныеразновидностиязыка. 

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

автобиография, характеристика) и научного стиля,основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте,средства 
связи предложений в тексте. 
Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на 
образец. 

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

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
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. 
Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 
письменной речи; различать функции знаков препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой на 
алгоритм их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 
побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на визуализацию 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построенияпростого предложения, использованияинверсии; применятьнормы согласованиясказуемого с 
подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами 
большинство меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы 
постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 
неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 
соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 
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Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 
дополнения, виды обстоятельств). 
Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 
предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное 
предложение, обобщенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с 
направляющей помощью педагога грамматические различия односоставных предложений и 
двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию 
односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 
предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами "да", "нет". 

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

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов ("и...и, 
или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 
Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 
определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, 
вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 
Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 
членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 
препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; 
понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 
синонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, конструкциис 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. 

2.1.2.14.Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным темам 
программы по русскому языку: 

 
Общиесведенияо 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 иречь. 
 

Создавать с использованием речевого клише устныемонологические высказывания объемом не менее80 
слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
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популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 
повествование; выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объемом 
не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 
во время списывания текста объемом 120 - 130 слов; словарного диктанта объемом 30 - 35слов; диктанта 
на основе связного текста объемом 120 - 130 слов, составленного с учетом 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. 
Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 
Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания). 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. Выявлять 
отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать свое отношение 
к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или 
объемом не менее 5 - 6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); сочинения объемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера 
темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 
информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числеиз лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 
Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи после предварительного анализа (для 
подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и 
выборочного изложения не менее 280 слов). 
Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста целостность, 
связность, информативность). 

 
Функциональныеразновидностиязыка. 

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. 



41 
 

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. 
Составлятьсопоройнаобразецтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленностисточки 
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.Культураречи.Пунктуация.Сложносочиненноепредложение. 

 
Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными видами связи , 
бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 
Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочиненное предложение,его строение, 
смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловыхотношениймежду частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочиненныхпредложенийвречи. 
Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 
предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 
пунктуационныйразборсложносочиненных предложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочиненныхпредложениях. Сложноподчиненное 

предложение. 

Распознаватьпринеобходимостисопоройнаалгоритмсложноподчиненныепредложения,выделять главную и 
придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. Различать при 
необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчиненных предложенийпо характеру 
смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 
предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 
сложноподчиненных предложений в речи. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложноподчиненныхпредложений. 
Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчиненных 
предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение. 
 

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

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

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять 
сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы постановки знаков 
препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

 
Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвенной речью. 
Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 
цитировании.Включениеобучающихсяво внешние процедуры оценки достижений по предмету"Русский 
язык",в том числевсероссийскиепроверочныеработыидругиеподобныемероприятия,проводитсятолькос 

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. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

 
Пояснительнаязаписка 

Программаполитературепозволитучителю: 

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 предметапогодам 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 предметныерезультатыраспределены 
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. 

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 
лишьпри соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависитот 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, 
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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 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, 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, ихфрагменты, 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,владетьразличными 
видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою. 
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Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияо 

языке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

 

 

 

 

 

 

Языкиречь. 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица 

рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.Сочинениесопоройна 

сюжетную картину. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. Виды 

чтения: ознакомительное, поисковое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их 

особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно- 

смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 
Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрослушанноготекстаи прочитанного 

самостоятельно. 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 
Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипосовместносоставленному 

сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

 

 

 

Фонетика.Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 
Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных.Звуковоезначениебукв"е,е,ю,я." Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 
Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие"орфограмма".Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописание разделительных 

"ъ" и "ь". 

 

 

 

 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; 

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

контексту, с помощью толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, 

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

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 
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Морфемика. 

Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 
Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, 

приставка, суффикс, окончание). 
Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулемзвука). Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках 

изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в 

рамках изученного). 

Правописание"е-о"послешипящихвкорнеслова. 
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна"-з(-с)". Правописание "ы 

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

Морфология. 

Культураречи. 

Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имясуществительное. 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительноговречи. 

Лексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпозначению,имена 

существительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевленныеи 

неодушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена 

существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько 

множественного числа. 

Типысклоненияименсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологическийанализименсуществительных. 
Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимен 

существительных. 

Правописаниесобственныхименсуществительных. 
Правописание"ь"наконцеименсуществительныхпослешипящих. Правописание 
безударных окончаний имен существительных. 

Правописание"о-е(е)"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончанияхимен существительных. 

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

Правописание корнейсчередованием"а//о":"-лаг---лож-;-раст---ращ---рос-;-гар--- гор-, -

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

Слитноеираздельноенаписание"не"сименамисуществительными. 

 

 

 

 

 

Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательного в 

речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонениеимен прилагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкиударения(в рамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных. 
Правописание"о-е"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончанияхимен прилагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное и 

раздельное написание "не" с именами прилагательными. 

 

 

 

 

 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 
Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 
изученного). 

Правописание корнейсчередованием"е//и":"-бер---бир-,-блест---блист-,-дер---дир-, - жег- - 

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

Использование"ь"какпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица 

единственногочислапослешипящих.Правописание"-тся"и"-ться"вглаголах,суффиксов 



46 
 

 "-ова---ева-,-ыва---ива-". 
Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 
Правописаниегласнойпередсуффиксом"-л-"вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и 

раздельное написание "не" с глаголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Синтаксис.Культура 

речи. Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональной 

окраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительных, 

побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений.Знакипрепинания: 

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

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымв форме 

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

именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены 
предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредства его 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

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

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однороднымичленами(безсоюзов,содиночнымсоюзом"и",союзами"а,но,однако,зато, да (в 

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

членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваего выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложненныходнороднымичленами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзом"и",союзами"а,но,однако,зато,да(в 

значении и), да (в значении но)". 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью. 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, 

практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанных 

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

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияо 

языке. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального 

общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 

Языкиречь 
Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщениена 

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 

 

 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения. 
Описаниеприроды.Описаниеместности.Описаниедействий. 
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Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

Лексикология. 

Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеепроисхождения:исконнорусскиеи заимствованные 

слова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы,жаргонизмы). 
Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженная 

лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

 

 

 

Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

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

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречив 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописаниесложныхисложносокращенныхслов. 

Нормыправописаниякорня"-кас---кос-"счередованием"а//о",гласныхвприставках "пре-

" и "при-". 

 

Морфология.Культура 

речи. Орфография. 

Имясуществительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияименсуществительных,нормыпостановкиударения(врамках 

изученного). 

Нормысловоизмененияименсуществительных. 
Нормыслитногоидефисногонаписания"пол-"и"полу-"сословами. 

 

 

 

Имяприлагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 
Правописание"н"и"нн"вименахприлагательных. 

Правописаниесуффиксов"-к-"и"-ск-"именприлагательных.Правописание 

сложных имен прилагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

 

 

 
 

 

 

Имячислительное. 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимен 

числительных. 

Разрядыименчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имен числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных.Правильное 
образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормыправописанияименчислительных:написание"ь"вименахчислительных; 
написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

 

 

 

 
Местоимение. 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные,притяжательные,неопределенные,отрицательные,определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиями 
русскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 
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 Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийс"неини";слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

 

 

 

 

Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормы 

словоизменения глаголов. 

Видовременнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование"ь"какпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонении 

глагола. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории народа. 

 

Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 

сообщение информации. 

 

 

 

 

 

Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). Структура 

текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 
Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Устноерассуждениенадискуссионнуютему;егоязыковыеособенности. 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения.Смысловойанализтекста:его композиционныхособенностей, 

микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

 

 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. 

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

Инструкция. 

Морфология.Культура 

речи. 
Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Причастие. 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательногов причастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 
Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрадательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 
Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий-висячий,горящий-горячий).Употреблениепричастийссуффиксом"-ся". 

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

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий. 

Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий. 

Правописание"н"и"нн"всуффиксахпричастийиотглагольныхименприлагательных. 
Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписание"не"с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

 

 

Деепричастие. 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. Морфологический 

анализ деепричастий. 
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 Постановкаударениявдеепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

Слитноеираздельноенаписание"не"сдеепричастиями. 
Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямии 

деепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным оборотом. 

 

 

 

 

 

 

Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойи превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксическиесвойстванаречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеи 

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

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

употребление"ь"послешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий "-о" 

и "-е" после шипящих. 

Словакатегории 

состояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи. 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречи от 

служебных. 

 

 

 

 

Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 
Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями. 

Нормы употребленияимен существительных иместоименийс предлогами. Правильное 
использованиепредлогов"из -с,в -на".Правильноеобразованиепредложно-падежных 

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

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

 

 

 

 

 

 
Союз. 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленов предложения и 

частей сложного предложения. 

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

Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 
Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениеми 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописаниесоюзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложенияхссоюзом"и",связывающимоднородныечленыичастисложного 

предложения. 

 

 

 
 

 

 

Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные, 

модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразовании форм 

глагола. 

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

стилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 
Морфологический анализ частиц. 

Смысловыеразличиячастиц"не"и"ни". 
Использованиечастиц"не"и"ни"вписьменнойречи.Различениеприставки"не-"и 

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

(обобщение). Правописание частиц "бы, ли, же" с другими словами. Дефисное 

написание частиц "-то, -таки, -ка". 

Междометияи Междометиякакособаягруппаслов. 
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звукоподражательные 

слова. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойи 

художественнойречикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеи 

пунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 
Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использование 

грамматических омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениес 

научным сообщением. Диалог. 

 

 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 

рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных 

источников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 

 

Функциональные 
разновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте. 

Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 
 

 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные, 

именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 

примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных 

предложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 
Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). Виды 

простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространенные, 

нераспространенные). 

Предложенияполныеинеполные. 
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо 

словами "да", "нет". 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

 

Двусоставное предложение. 

Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)и 

способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
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 Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами "большинство - меньшинство", 

количественнымисочетаниями. 

 

 

Второстепенныечлены 

предложения. 

Второстепенныечлены предложения, ихвиды.Определение каквторостепенный 

член предложения. Определения согласованные и несогласованные. Приложение 

какособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места, 

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

 

 

 

Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

 

 

 

 

Простоеосложненное 

предложение. 

Предложениясоднородными 

членами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяи бессоюзная 

связь однородных членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными 

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов("и...и,или...или,либо... либо, 

ни... ни, то... то"). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловами при 

однородных членах. 
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхс союзом 

"и". 

 

 

 

Предложенияс 

обособленнымичленами. 

Обособление. Видыобособленныхчленов предложения(обособленные 

определения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительные 

конструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций. 

 

 

 

 

Предложенияс 
обращениями,вводнымии 

вставнымиконструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространенноеи 

нераспространенное обращение. Вводные конструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и 

их связи, способа оформления мыслей). 

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

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. Русский 

язык в современном мире. 

 

 

 

 

Языкиречь. 

Речьустнаяи письменная,монологическая идиалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленностивзависимостиоттемыи условий общения,сопоройнажизненный 

ичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчисле 

сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного 
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 текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыка в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочной 

литературой. 

 

 

Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчисле 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественномпроизведении. 
Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 
 

 

 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачиречи,языковыесредства,характерныедля научногостиля.Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность,широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,а 

такжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка.Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

 

 

 

 

Сложносочиненное 

предложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 

Видысложносочиненныхпредложений.Средствасвязичастейсложносочиненного 

предложения. 

Интонационныеособенностисложносочиненныхпредложенийсразными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употреблениесложносочиненныхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимия 

сложносочиненныхпредложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Понятиеосложноподчиненномпредложении.Главнаяипридаточнаячасти 

предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчиненныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений 
междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыи степени и 

сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами "какой", 

"который".Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчиненныхпредложений. 

Бессоюзноесложное 

предложение. 
Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Виды 
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 бессоюзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложных предложений 

в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкас 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

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

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения с 

разнымивидамисоюзнойи 

бессоюзной связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановки знаков 

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

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Повторениеисистематизация 

изученного. 

Фонетикаиграфика.Лексикология(лексика)ифразеология.Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 
1.2.3. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературе на 

уровне основного общего образования 

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

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданскоговоспитания: 
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; 
2) патриотическоговоспитания: 
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-нравственноговоспитания: 
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 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм сучетом осознания 
последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознаниеценности жизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт,ответственное 
отношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иныхформвредадляфизическогопсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втом 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) трудовоговоспитания: 
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 дляуспешнойпрофессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться впрофессиональной 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) экологическоговоспитания: 
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 практическойдеятельностиэкологической 
направленности; 
8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира,овладениеосновными навыками 
исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, установка 
наосмысление опыта, наблюдений,поступков истремление совершенствоватьпути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 
исообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжев 
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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 обучающегосябудут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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

существенномупризнаку, устанавливать основаниядля ихобобщенияисравнения, 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; 
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делать 
выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии; 
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; 
формироватьгипотезуоб истинности собственныхсуждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственныхсвязей и зависимостейобъектов 
между собой; 
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования (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 последствияв аналогичных илисходных 
ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втом числе в 
литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературнойидругой информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию 
различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

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

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 иподдержание 
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; 
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: 
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; 
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; 
выявлятьианализироватьпричиныэмоций; ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи 
намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 
выражениясвоихэмоций; 

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. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
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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 групповыхформах работы 
(обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования должны обеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 
гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 
текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

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

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их на базовом уровне 
в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт 
и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 
баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма,баллада), форма 
и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 
комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ 
автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 
риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 
(аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 
6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 
литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи"лентывремени" 
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 произведениямидругихвидов 
искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
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10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и наводящим 
вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 
12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 
13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 
сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, 
отзыв; 
14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): "Слово о полку 
Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", 
повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и балладыВ.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", поэмаА.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, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 
Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 
15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 
16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 
чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 
17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

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

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобучения в 5 классеобучающийся 
научится: 

начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в воспитании любви к 
Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст отличается от текста 
научного, делового, публицистического; 
владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанныепроизведения: 
определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной 
схеме с направляющей помощью педагога; 
понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью педагога 
использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры(народнаясказка, 
литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет, 
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композиция; литературный герой (персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение; ритм, рифма; 
сопоставлятьпоопорномупланутемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 
сопоставлятьснаправляющейпомощьюпедагогаизученныепроизведенияфольклораихудожественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учетом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР); 
выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 3 поэтических 
произведений, не выученных ранее); 
пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя подробный, сжатый 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога 
формулировать вопросы к тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении; 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учетом 
актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации иоценки изученных 
произведений фольклора и литературы; 
осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 
литературы для познания мира, а также для собственного развития; 
планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 
участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью педагога и учиться 
публично представлять их результаты (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать словари и 
справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью педагога пользоваться 
электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 
иметь представления об общечеловеческой идуховно-нравственной ценности литературы, осознаватьее 
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 
иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 
осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной литературы; 
воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР): 
определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать 
родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные материалы; выявлять 
позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики по опорной схеме, плану; 
понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью педагога 
использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры(рассказ,повесть, роман, 
басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 
сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы персонажей, 
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом актуального уровня 
развития обучающихся с ЗПР); 
сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной литературы 
с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 4 - 

5 поэтических произведений, не выученных ранее); 
пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога 
формулировать вопросы к тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении; 
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создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объемомнеменее80слов),писать сочинение по 
заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
владетьумениямиинтерпретациииоценкиизученныхпроизведенийфольклора,древнерусской,русской и 
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 
литературы для познания мира, а также для собственного развития; 
планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, в 
том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 
развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиснаправляющей помощью педагога 
и учиться публично представлять полученные результаты; 
развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоватьсяс 

направляющей помощью педагога электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 
соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 
иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, осознавать ее 
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 
иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

проводить, сопоройна план, смысловойанализ произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 
воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в литературных произведениях отражена 
художественная картина мира: 
анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы и содержания; 
определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные 
особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической 
проблематики произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); понимать 
сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 
жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, 
интерьер; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 
выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 
сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности языка; 
сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов 
искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не 
менее 6 - 7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы 
по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 -110 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с направляющей 
помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; с направляющей 
помощью педагога собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на предложенную педагогом литературную тему; 
с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 
художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов 
с использованием методов смыслового чтения; 
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осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитературыдля 
самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 
планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога,в том 
числезасчетпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 
участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 
развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; 
самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные источникив 
интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 
понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 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 иоценивать прочитанное(сучетомактуального уровня 
развития обучающихся с ЗПР): 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 
произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженныев 
нем реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне 
свое понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений (с 
учетом 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 литератураи 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, 
определенному 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 поплану, схеме произведения, ихфрагменты, образы персонажей, литературные явленияи 
факты, сюжеты разных литературных 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 учетом 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 (объемом 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, необходимуюдля составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную 
тему, применяя различные виды цитирования; 
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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; 
планироватьсвоедосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямпедагога, в том 
числе за счет произведений современной литературы; 
участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностиипублично 
представлять полученные результаты; 
самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети Интернет проверенные источники для 
выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 
понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее роль в 
формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и ее героической истории, 
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной литературы (от 
древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; анализировать с опорой на образец, 
план литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь 
представление об условности художественной картины мира, отраженной в литературныхпроизведениях 
с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской 
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателемкак адресатом произведения; 
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять 
языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с 
направляющей помощью педагога, основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя; 
понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и использовать их с 

направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание,поэма,ода, 
элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, 
сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 
стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 
учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени); 
выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами биографии писателей(в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи; 
выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 
произведения; 
сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образыперсонажей,литературные явленияи 
факты, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 
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сопоставлять поплану, образцуизученные произведенияхудожественнойлитературы с произведениями 
других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 
выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 - 10 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР); 
пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы ктексту; 

 
участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 
мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения; 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 слов), писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять устный 
или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей помощью педагога исправлять и 
редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя 
различные виды цитирования; 

с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 
осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
планироватьсвоедосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямпедагога, а 

также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 
участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь 
публично презентовать полученные результаты; 
уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в сети Интернет; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности. 
При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 
скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального 
подходакнимипримененияразныхстратегийисозданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторий 
достижения этих результатов. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «История» 

 
Пояснительнаязаписка 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, с 
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личностичеловека. 
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 осмысленияи 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 
цельпредполагаетформированиеу обучающихся целостнойкартиныроссийскойимировойистории, 
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понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культурыв 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

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

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

 
Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. 

ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет"до н.э." и 

"н.э."). Историческая карта. 

 

 

 

Первобытность. 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир. ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток. Понятие"ДревнийВосток".КартаДревневосточногомира. 

 
 

 

 

ДревнийЕгипет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон, 

вельможи,чиновники).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия, 
скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыи 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика,медицина).Письменность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

 

 

Древниецивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыисказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.Культурныесокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

Восточное 
Средиземноморьев 

древности. 

Природные условия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

 государства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания. 

 
Персидскаядержава. 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 
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Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественноеустройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев. Легендыи 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

 

 

ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди. 

ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии: 

правителии подданные, положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремесели 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

Древняя Греция. 

ЭллинизмДревнейшая 

Греция 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшиегосударствана Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства ахейской Греции 

(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера "Илиада", 

"Одиссея". 

 

 

 

 

 

 

Греческиеполисы. 

Подъемхозяйственнойжизнипосле"темныхвеков".Развитиеземледелияиремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне,еезначение. 
Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,при ПлатеяхиМикале.Итогигреко- 

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.Упадок Эллады. 

 

КультураДревней 

Греции. 

Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческая философия. 

Школа образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

 

Македонские 

завоевания.Эллинизм. 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

РаспаддержавыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока. 

Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение 

Римскогогосударства. 

Природаинаселение Апеннинского полуостровавдревности.Этрусскиегорода- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республикаримскихграждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римскиезавоеванияв 

Средиземноморье. 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 

ПоздняяРимская 

республика. 

Гражданскиевойны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаи 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 

 

Расцветипадение 

Римскойимперии. 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателии 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства.ИмператорКонстантинI,переносстолицывКонстантинополь.Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимской империи. 

КультураДревнего 

Рима. 

Римская литература, "золотой век" поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
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Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Всеобщаяистория.История 

Средних веков. 

Введение. 

 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

 

 

 

 

НародыЕвропывраннее 

Средневековье. 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

"Салическая правда". Принятие франками христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII-IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

"Каролингское возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

рождение". Верденский раздел, его причины и значение. Образование государств 

во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранниеславянскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

 

ВизантийскаяимпериявIV- XI 

вв. 

Территория, население империиромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и 
книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, 

иконопись). 

 

 

АрабывVI -XI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. 

Победановойверы.Коран. Завоеванияарабов. Арабскийхалифат,егорасцвети распад. 

Культура исламского мира. Образование инаука. Роль арабского языка. Расцвет 

литературы и искусства. Архитектура. 

 

 
 

 

 

Средневековоеевропейское 

общество. 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города-центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии. 

Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода- 

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойвласти.Крестовыепоходы:цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

 
 

 

 

ГосударстваЕвропывXII-XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. Священная Римскаяимперия вXII -XV вв. 
Польско-литовское государство в XIV - XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелогоСредневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII -XVвв.Экспансиятурок- 

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

 

 

Культурасредневековой 

Европы. 

Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигиивжизничеловекаи 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 

 

 

СтраныВостокавСредние 
века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей. Положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование 

государства,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман. Делийский султанат. 
КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваи 

ремесла. 



67 
 

Государствадоколумбовой 

Америки в Средние века. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусик 

Российскому Государству. 

Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийской истории. 

Источники по истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности.ВосточнаяЕвропав 

середине I тыс. н.э. 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство. 

ПетроглифыБеломорьяиОнежскогоозера.Особенностипереходаот 
присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства; появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество; центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских 

степейвэпохубронзы ираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспространении 

культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.Скифское 

царство в Крыму; Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросо 
славянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделение на 

три ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти.Традиционныеверования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

 

 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ОбразованиегосударстваРусь. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.Скандинавына Руси. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья.ОтношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,Западнойи 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

 

 

 

 

 

 

РусьвконцеX-началеXIIвв. 

Территория и население государства Русь и (или) Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизацияРусскойравнины.Территориально-политическаяструктураРуси, 

волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда; церковные уставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитика и 
международныесвязи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и- 

Кипчак). Отношения со странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

ХерсонесвкультурныхконтактахРусииВизантии. 

 

 

 

 

 
Культурноепространство. 

Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира средневекового 

человека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины. Дети 

и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности, 

берестяные грамоты. "Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". 

Появление древнерусской литературы. "Слово о Законе и Благодати". 

Произведениялетописногожанра."Повестьвременныхлет".Первыерусские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,София 
Киевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделои 

оружие. 

РусьвсерединеXII-начале XIII 

вв. 

Формированиесистемыземель -самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли, 

управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
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 Новгородская.Эволюцияобщественногострояиправа.Внешняяполитика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о 

полку Игореве". Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

воВладимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

 

 

 

 

 

 

 

Русскиеземлииихсоседив 

середине XIII - XIV вв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (т.н. ордынское иго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваи 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

НовгородскаяиПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеи князя. 

Новгород и немецкая Ганза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси. 
АлександрНевский:еговзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцерквив ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

 

 

Народыигосударствастепной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII - XV вв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаи 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

НогайскаяОрда.Касимовскоеханство.НародыСеверногоКавказа.Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 

 

Культурноепространство. 

ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

 

 

 

 

Формирование единого 

РусскогогосударствавXV веке. 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами. 
ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.Междоусобнаявойна вМосковском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория "Москва - третий Рим". Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

МосковскийКремль. 

 

 

 

Культурноепространство. 

Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. 
Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели,ереси).Ереси.Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература."Хождениезатриморя" 

АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмирового 
искусства.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийи 

раннемосковский периоды. 

Обобщение. НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

Всеобщая история. 

ИсторияНовоговремени. 

Конец XV - XVII в. 

Введение. 

 

Понятие"Новоевремя".ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНового времени. 
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Великиегеографические 

открытия. 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие 

ВаскодаГамойморскогопутивИндию.КругосветноеплаваниеМагеллана.Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо- 

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV - XVI вв. 

 

Изменениявевропейском 

обществевXVI-XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновениекапиталистическихотношений.Распространениенаемноготрудав 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной 

структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Реформация и 

контрреформацияв 

Европе. 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.Развертывание 

РеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Распространениепротестантизмав Европе. 

Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГосударстваЕвропыв 

XVI - XVII вв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбаза 
колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 

Нидерландах:цели,участники,формыборьбы.ИтогиизначениеНидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г. 
Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике 

XIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и 

королевская реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

РеставрацияСтюартов.Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентской 

монархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

ОбразованиеРечиПосполитой. 

МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв. 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами. 
Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 
торговыхпутях.ПротивостояниеосманскойэкспансиивЕвропе.Образованиедержавы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 

 

Европейскаякультурав 
раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир.Стилихудожественнойкультуры(барокко,классицизм).Французскийтеатр 

эпохиклассицизма.Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновениеновой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждениерационализма. 

 

 

СтраныВостокавXVI- 

XVIII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель.Управлениемногонациональнойимперией.Османскаяармия.Индияпри 

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индскиекомпании.Китайв 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурскойдинастииЦин. Япония:борьба знатныхклановза власть, установление 

сегунатаТокугава,укреплениецентрализованногогосударства."Закрытие"страныдля 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 

ИсторияРоссии.Россияв 

XVI - XVII вв.: 

ОтВеликогокняжествак 

царству 

РоссиявXVIв. 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжескойвласти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". 
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 Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений. 

Государство и церковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

ПринятиеИваном IVцарского титула. РеформысерединыXVIв."Избраннаярада":ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавыйсобор.Земскаяреформа-формированиеоргановместногосамоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о 

службе". Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством.Битва приМолодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причины 

ихарактер.Ликвидация Ливонского ордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссии в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединениякРоссииЗападнойСибири. 
Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди. 

ФормированиеГосударевадвораи"служилыхгородов".Торгово-ремесленное 
населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо"заповедных 

летах". Формирование вольного казачества. 

Многонациональныйсостав населенияРусского государства. Финно-угорскиенароды. 

НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

НовгородаиПскова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины. 
ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобразований.Цена 

реформ. 

 

 

РоссиявконцеXVIв. 

ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.ПравлениеБориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об "Урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СмутавРоссии. 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарство 

Бориса Годунова. 

ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601 -1603гг.иобострение 

социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второеземскиеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками."Советвсеяземли". 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г.иего роль вукреплениигосударственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 

выходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.Походпринца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

ИтогиипоследствияСмутноговремени. 

 

 

 

РоссиявXVIIвеке. 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярской 

думывуправлениигосударством.Развитие приказного строя.ПриказТайныхдел. 

Усилениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземского 

самоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И. 
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 Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества.Налоговая(податная)реформа. 
ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскими 

странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстаниясередины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г. Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения.Денежнаяреформа1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонив 

Сибирь. Восстание Степана Разина. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсо 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаярада.ВхождениеземельВойска 

ЗапорожскоговсоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой1654 -1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. "Азовское осадное сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографических 
открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейнарекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональной элиты. 

 

 
 

 

 

 

Культурноепространство 

XVI - XVII вв. 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI-XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеи 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стильвархитектуре. АнтониоСолари, АлевизФрязин, ПетрокМалой.СоборПокрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново- 

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество.Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИвана 

ГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольском приказах. 

"Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Обобщение. НашкрайвXVI -XVIIвв. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

 

Всеобщаяистория. 

История Нового 
времени. XVIII в. 

Введение. 

ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение 

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).ГерманскоеПросвещение.РаспространениеидейПросвещенияв 

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. "Союз королей и философов". 

 

 

ГосударстваЕвропыв 

XVIII в. 

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 
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 машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономическиепоследствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибыта фабричных 

рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.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.Итальянскиегосударства:политическаяраздробленность.Усилениевласти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведенияреформвПортугалии.УправлениеколониальнымивладениямиИспаниии 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой 

метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейских 
переселенцев.Складываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеи 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый 

Континентальныйконгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражения 

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".Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскими 

штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятели 

революции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 
республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти"революционный 

порядокуправления".Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказот 

основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт.Государственныйпереворот18-19брюмера(ноябрь1799г.).Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультураXVIIIв. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижениявестественныхнаукахимедицине.Продолжениегеографическихоткрытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественныестили:классицизм,барокко,рококо.Музыкадуховнаяисветская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень.МеждународныеотношениявXVIII в. 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за 

наследство". Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 
антифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахваты 

европейских держав. 

 

 

СтраныВостокавXVIII в. 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попытки 

проведенияреформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 
страной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией."Закрытие"Китаядля 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 
Востока в XVIII в. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

История России. Россия 

вконцеXVII-XVIIIвв.: 
От царства к империи. 

Введение. 

Россия в эпоху 

преобразованийПетраI. 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIвека. 

Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

СподвижникиПетраI. 
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Роль 
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 государствавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введениеподушнойподати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяи 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизацииибюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург 

-новаястолица. 
Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутские наборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положение 

инославных конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

ихпреодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбаза 

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 

иностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаи 

гражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменыв образе 

жизни российского дворянства. Новые формы общения в дворянской среде. 

Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники."Европейский" 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова."Кондицииверховников"иприходквластиАнныИоанновны.Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.Переход 
МладшегожузавКазахстанеподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманской 

империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика. 
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. 

УчастиевСемилетнейвойне. 
ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

 

 

 

 

 

Россияв1760-х-1790-х 
гг. Правление 

Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенныйабсолютизм",егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковных 

земель.ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможеннойполитики.Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа. 

Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство- 

"первенствующеесословие"империи.Привлечениепредставителейсословийкместному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

ФормированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 
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 нехристианскимконфессиям.Политикапоотношениюкисламу.Башкирскиевосстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещика 

поотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковв развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
крепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянских 

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 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.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 

характердвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 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, победыроссийскихвойск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIна юг 
в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала 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 

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. 

АктопрестолонаследиииМанифесто"трехдневнойбарщине".Политикапоотношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное 

пространство 

Российскойимпериив 

XVIII в. 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе. 

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 

культурыпослепреобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстран 

зарубежнойЕвропы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейи 

жанровевропейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вкладв 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошлому России 

к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны -главная 

задачароссийской науки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.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"благородныхдевиц"вСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведения  
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 дляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет -первыйроссийский университет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения. 
АкадемияхудожестввПетербурге.Расцветжанрапарадногопортретав серединеXVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Обобщение. НашкрайвXVIIIв. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

 

 

 

Всеобщаяистория.История 
Нового времени 

XIX-началоXXвв. Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской 

империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 
Священногосоюза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Измененияв 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты.Выступлениярабочих.Социальныеинациональныедвижения в 

странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных 

движений.ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции1830г.и1848 -1849гг. 

Возникновение и распространение марксизма. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СтраныЕвропыиСеверной 

Америки в середине XIX - 

начале XX вв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху."Мастерскаямира".Рабочеедвижение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; 

доминионы. 
Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская 

коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимость итальянскихземель.К.Кавур,Дж. 

Гарибальди. Образованиеединогогосударства. Король ВикторЭммануилII. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные 

захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале 

XXвв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическоеразвитие,положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро- 

Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от 

османского господства. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическаяжизнь.Проблемарабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 

ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконце XIX - 

начале XX вв. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессв 

промышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредствсвязи. 

МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXвв. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен- 

Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАна 

страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 
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 модернизации.Мексиканскаяреволюция1910-1917гг.:участники,итоги,значение. 

 

 

 

 

 

СтраныАзиивXIX-начале 

XX вв. 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава."ОткрытиеЯпонии". 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и 

социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин."Опиумныевойны".Восстаниетайпинов."Открытие" Китая. 

Политика"самоусиления". Восстание"ихэтуаней".Революция1911 -1913гг.Сунь 

Ятсен. 

Османскаяимперия.Традиционные устоиипопыткипроведенияреформ.Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция1905-1911гг.вИране. 
Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстание сипаев 

(1857 - 1859). Объявление Индии владением британской короны. 

ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIXв.СозданиеИндийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивXIX- 

начале XX вв. 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционные 

общественныеотношенияв странахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов. 

Англо-бурская война. 

 

 

 

РазвитиекультурывXIX- 

начале XX вв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX вв. Революция в 

физике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологии и 
социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - 

начала XX вв. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, 

реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектуре.Музыкальноеи 

театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

 

 

Международныеотношения 

в XIX - начале XX вв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйвопрос.Колониальные 

захваты иколониальные империи. Старыеи новые лидерыиндустриального мира. 

Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-политическихблоков 

великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. (испано-американская война, 

русско-японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 

 
ИсторияРоссии.Российская 

империя в первой половине 

XIX в. 

Введение. 

Александровскаяэпоха: 

государственный 

либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805 -1807гг.Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевскоесамодержавие: 

государственный 

консерватизм. 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическая 

политикав условияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. 
Официальнаяидеология:"православие,самодержавие,народность".Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны.РоссияиЗападная 

Европа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и 

революциивЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещики 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественнаяжизньв1830-1850-егг.Рольлитературы,печати,университетовв 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 



77 
 

 официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 

философииифранцузского социализманарусскуюобщественнуюмысль.Россияи 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 

 

 

Культурное пространство 

империивпервойполовине 

XIX в. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукиитехники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

 

НародыРоссиивпервой 

половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

 

 

Социальная и правовая 

модернизациястраныпри 

Александре II. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина. Земская 
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныереформы.Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россияв1880-1890-хгг. 

"Народноесамодержавие"АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии. 

Государственныйнационализм.Реформыи"контрреформы".Политика 
консервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 
новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье"оскудение".Социальныетипы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

 

 

 

Культурное пространство 

империивовторойполовине 

XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появление 
массовойпечати.Рольпечатногословавформированииобщественногомнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвмировое 

научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественнойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураи 

градостроительство. 

 

 

 

Этнокультурныйоблик 

империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозноговозрожденияународовРоссийскойимперии.Национальныедвижения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. 

Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославной церкви и 

ее знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданского Общественнаяжизньв1860-1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности. 
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общества и основные 

направленияобщественных 

движений. 

Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправление,печать,образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполитическойоппозиции:земское 

движение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиегоэволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

"Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и "Народная 

воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии.Группа"Освобождениетруда"."Союзборьбызаосвобождение 

рабочего класса". I съезд РСДРП. 

 

 
 

 

 

РоссиянапорогеXXв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формированиеновых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россиявсистеме 

международныхотношений. 

ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт- 

Артура. Цусимское сражение. 

 

 

 

 

 

 

Перваяроссийская 

революция 1905 - 1907 гг. 

Началопарламентаризмав 

России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение."Союзосвобождения". 

"Банкетная кампания". 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

"Кровавоевоскресенье"9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Неонародническиепартиии 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы. 
Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционных 

выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

 

 

Обществоивластьпосле 

революции. 

Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А. 

Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. 

 

 

 

"Серебряныйвек" 

российскойкультуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности истиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. "Мир искусства". 

Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 
"Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованнымобществоминародом.Открытияроссийскихученых.Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщающееповторениепо 

курсу. 
НашкрайвовторойполовинеXIX-началеXXвв. 
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Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоистории на 

уровне основного общего образования 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
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 поведениеи 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 
человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 
сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 
5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 
6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 
людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 
прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов; 
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 деятельностидля конструктивного ответа на природные и социальные 
вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

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

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); выявлять 
характерные признаки исторических явлений; 
раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 
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: 
определятьпознавательнуюзадачу; 
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намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 
систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 
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; 
различатьвидыисточниковисторическойинформации; 
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: 
представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременноммире; 
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 иприменять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

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

результатов; 
вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей; 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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средствадостижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,втом числе - на 
региональном материале; 
определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды. 

2.3.2.7Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновногообщего образования 
должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 
разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России, определять современников исторических событий, 
явлений, процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 
эпохи; 
3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 
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 

Россиейв2014г.идругие значимые события); характеризовать итогииисторическое значениесобытий; 
7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 
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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; 
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 международами, людьми 
разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

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

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 
научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет другие), оценивая их информационные 
особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 
источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 
6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 
истории России и мировой истории и их участникахна основесамостоятельно 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 личностейв 
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) осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 
10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 
событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов можетбытьобеспечено в том числе введением отдельного 
учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", в соответствии сФОП ООО, предваряющего 
систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях 
истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная 
война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 
2014 г. и другие значимые события). 

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

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимисязнанияхи 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"; 



82 
 

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 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 диалогав поликультурной 
среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 
планированияиорганизациипознавательнойдеятельностиобучающихсяс ЗПРприизученииистории(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 отечественнойи всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных 
связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. 
Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, 
настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

2.3.2.9Предметныерезультатыизученияисториив5классе 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежность события к 

веку, тысячелетию (с использованием "ленты времени"); 
определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность событий, 
явлений, процессов истории Древнего мира, вестисчет лет до нашей эры и нашей эры, соотносить после 
предварительного анализа изученные исторические события, явления, процессы с историческими 

периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и народов, определять 
современников исторических событий (явлений, процессов). 
Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 
Древнего мира; 
группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работасисторическойкартой: 
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находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 
человеческих общностейвэпохупервобытности и Древнегомира, территории древнейших цивилизаций и 
государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 
устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей иих 

занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 
 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 
вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью учителя илидругих участников 
образовательных отношений) источников разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и другое); 
находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 
(главную идею) высказывания, изображения. 

 
Историческоеописание(реконструкция): 

 
характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 
рассказывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)означительныхсобытияхдревней истории, их 
участниках; 
рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических личностях Древнего 
мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)краткоеописаниепамятниковкультуры эпохи 
первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) 
государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп населения;в) религиозных 
верований людей в древности; 

сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические явления, определять их 
общие черты; 
иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 
объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 
отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимым событиям 
и личностям прошлого: 

 

излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее значительных событий и 
личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 
культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 
современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением 
регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 
презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
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называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 
историческомупериоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей историиСредних веков, их хронологические рамки (периоды 
Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной и 
всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихтаблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, 
колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

 

Работасисторическимиисточниками: 

различать основныевиды письменных источниковСредневековья (летописи, хроники,законодательные 
акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 
выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)и объяснения 
(причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; характеризовать 
позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 
 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 
участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 
всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 
основные деяния); 
рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 
других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) экономических 
и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 
отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи 
всеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходстваиразличия. 

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

 
излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 
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высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического 
контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 
Средневековья,необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). Предметные 

результаты изучения истории в 7 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 
определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной и 
всеобщей истории XVI - XVII вв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 
 

использоватьисторическуюкарту какисточник информации о границахРоссиии других государств, важнейших 
исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; устанавливатьнаоснове 
карты связи между географическим положением страны и особенностями ееэкономического, социального и 
политического развития. 

 
Работасисторическимиисточниками: 

 
различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеидругие); 
характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 
отношений) обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественных памятниках 
эпохи; 
сопоставлятьисистематизировать(самостоятельноилиспомощьюучителяилидругихучастников образовательных 
отношений) информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 
 

рассказывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оключевыхсобытияхотечественнойи 
всеобщей истории XVI - XVII вв., их участниках; 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую характеристику известных 
персоналий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 
качества, деятельность); 
рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни различных групп 
населения в России и других странах в раннее Новое время; 
представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 
 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты:а) экономического, 
социального и политического развития России и других стран в XVI - XVII вв.; б) европейской 
реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI - XVII вв. в 

европейских странах; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
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объяснять(самостоятельнои(или)спомощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательных 
отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 
вв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхсобытий;б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

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

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимым событиям 
и личностям прошлого: 

 
излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемнения 
(самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений); 
выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI-XVIIвв.сучетомобстоятельств изучаемой 
эпохи и в современной шкале ценностей. 

 
Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,какменяются со 

сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 
объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI -XVII вв. для времени, 
когда они появились, и для современного общества; 
выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.(втомчислена региональном 
материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной и 
всеобщей истории XVIII в.; 
группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностикисторическим 
процессам и другое); составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторическойкартой: 

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

 
Работасисторическимиисточниками: 

 
различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения - 

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

Историческоеописание(реконструкция): 

 
рассказывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оключевых событияхотечественнойи 
всеобщей истории XVIII в., их участниках; 
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составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 
составлять(сопоройнаалгоритмилииные визуальныеопоры) описаниеобразажизниразличныхгрупп населения в 
России и других странах в XVIII в.; 

представлять описание (сопорой на алгоритм илииные визуальные опоры) памятников материальной и 
художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
 

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

XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 
отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 
анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) высказывания 
историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (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 вописаниях событийиличностейXVIIIв. ценностныекатегории,значимые дляданнойэпохи (в 

том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
 

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; 
выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчислена региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной истории 
первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 
развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 
изучаемого периода; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода на 
основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи всеобщей 

истории изучаемого периода; 
группировать,систематизироватьфактыпозаданномуилисамостоятельноопределяемомупризнаку (хронологии, 
принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другое); 
составлятьспомощьюпедагогаилипообразцусистематическиетаблицы. 
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Работасисторическойкартой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 
экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории изучаемого 
периода; 
определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

Работасисторическимиисточниками: 
 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. Историческое 

описание (реконструкция): 

представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с использованием визуальныхматериалов (устно 
и (или) устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
составлять характеристику (с опорой на алгоритмили иные визуальные опоры) исторических личностей 
изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 
составлять (с опоройна алгоритм илииные визуальные опоры) описание образа жизни различных групп 
населения в России изучаемого периода и других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание памятников материальной и 
художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 
технических и художественных приемов, и другое. 

 
Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 

раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а) экономического, социальногои 
политического развития России и других стран в изучаемый период; б) процессов модернизации вмире и 
России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 
объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, относящихся к данной 
эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 
самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений объяснять 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: а) 
выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и 
объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 
самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений проводить 
сопоставление однотипных событий и процессов изучаемого периода: а) указывать повторяющиеся 
черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

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

объяснятьвысказыванияисториковповопросамотечественнойивсеобщейисторииизучаемого периода; 
объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(напримерах конкретных 
ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
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распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 
художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять, в чем заключалосьих значение 
для времени их создания и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том числе на региональном 

материале); 
объяснять, в чем состоит наследие истории изучаемого периода для России, других стран мира, 
высказывать иаргументировать своеотношениеккультурномунаследию вобщественных обсуждениях. 

 
 
 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» 

 
Пояснительнаязаписка 

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 воспитанияиподлежитнепосредственномуприменению приреализации обязательнойчасти 
АООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяетпоследовательно раскрывать 
учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 
взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

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

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 
сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 
Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 
ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию способности к 
рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,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 знанийи 
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; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой 
сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 
В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в ознакомительном 

плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

 
Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Человекиего 

социальное 

окружение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальная позиция. 
Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. Общение. 

Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных 

условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

 

 

 

 

 

Общество,в 

котором мы 

живем. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическаяжизньобщества.Россия-многонациональноегосударство.Государственная 
властьвнашейстране.ГосударственныйГерб,ГосударственныйФлаг,ГосударственныйГимн 

Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 

современныхгосударств. 
Культурнаяжизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийского народа. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародовв условияхсовременного 

общества. 

Глобальныепроблемысовременности.Возможностиихрешенияусилиямимеждународного 

сообщества и международных организаций. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

Социальные 

ценностиинормы. 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьи 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 

 

Человеккак 

участник 

правовых 

отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправи свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

Основы КонституцияРоссийскойФедерации-основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отрасли 
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российскогоправа. права. 
Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Право 

собственности, защита прав собственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителейивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекакучастникигражданско- 

правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства.Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовой деятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Социальныенормыкакрегуляторыповедениячеловекавобществе.Общественныенравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.Мораль,ееосновные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 
Особенностисоциализациивподростковомвозрасте.Отклоняющеесяповедение.Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимостьздоровогообразажизни. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек в 

экономических 

отношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическаясистемаиеефункции.Собственность. 
Производство-источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги 

и их функции. Торговля и ее формы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 
Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, 

денежныепереводы,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.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. 

Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитнаяполитика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

 

 

 

 
Человеквмире 

культуры 

Культура,еемногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформирование 

личности. Современная молодежная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

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

вероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединенияв 

Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
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 Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в сети 

Интернет. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

Человек в 

политическом 

измерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство -политическаяорганизацияобщества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика -основныеформыправления.Унитарноеи 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. Участие 

граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-политические 

организации. 

 

 
 

 

 

 

 

Гражданини 

государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 

федеративноеправовое государство среспубликанской формойправления.Россия - 

социальноегосударство.Основныенаправленияиприоритетысоциальнойполитики 

российского государства. Россия - светское государство. 
Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвластивРоссийской 

Федерации. Президент - глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

РоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСуд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 
автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

ГражданствоРоссийскойФедерации.Взаимосвязьконституционныхправ,свободи 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

 

 
 

 

Человеквсистеме 

социальных 

отношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. Социальная 

мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 
Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероли членов 

семьи. 

Этносинация.Россия-многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальныеконфликтыипутиихразрешения. 
Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

 
 

 

Человек в 

современном 

изменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущность,причины,проявленияипоследствияглобализации,ее 

противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуацияиспособыееулучшения. 
Молодежь-активныйучастникобщественнойжизни.Волонтерскоедвижение. Профессии 

настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияв 

виртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию на 

уровне основного общего образования 

2.4.3.1. 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 
процессеразвитияуобучающихсяустановкинарешениепрактическихзадачсоциальной 
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направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализацииего 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 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 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 выполнятьтакого рода деятельность, интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 
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. 

2.4.2.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

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; 
навыквыявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числеспособность 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; 
умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
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 опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2.4.2.3 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: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
сучетомпредложенной задачивыявлятьзакономерностиипротиворечия врассматриваемыхфактах, данных 
и наблюдениях; 
предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбирать способрешенияучебнойзадачи (сравниватьнескольковариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 
позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению 
особенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; оценивать на 
применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения, 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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать,анализировать,систематизироватьи интерпретировать информацию различныхвидов и форм 
представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в различных 
информационных источниках; 
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

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; распознаватьневербальные 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 письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У 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 решенийвгруппе); 
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; 
делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 
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; 
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьианализировать причины 

эмоций; 
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 
открытостьсебеидругим. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
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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); 
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 каждогочлена 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, противодействия коррупции в Российской 

Федерации, обеспечения 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; 

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; 
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; 
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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 работев 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) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,в 
практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной 
жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в томчисле потребителя 
финансовых услуг) и осознанного выполнения 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 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 
 

осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях 
учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 
семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа основные потребности человека, 
показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции 

людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 
для человека и общества; 
приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, ее различных мотивов и 
особенностей в современных условиях; положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой 
группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 
сотрудничества людей в группах; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды деятельности человека, 
потребности людей; 
сравнивать по опорной схеме понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и 
животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 
устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 
результатов деятельности, целей и средств общения; 
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использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения сущности общения 
как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 
непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 
деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт свое отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 
индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся 
прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 
старшими и младшими; 
овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики, в томчисле извлечений из Закона 

"Об образовании в Российской Федерации"; составлять по предложенному образцу на их основе план, 
преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 
социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

в СМИ; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать свое отношениек учебе 
как важному виду деятельности; 
приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной 
жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и 
младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживем: 
 

осваивать под руководствомпедагога иприменятьзнанияоб обществе иприроде, положениичеловека в 
обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 
общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной 
жизни; типах общества, глобальных проблемах; 
характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие органы 
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 
ценности, особенности информационного общества; 
приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 
классифицироватьспомощьюпедагогасоциальныеобщностиигруппы; 
сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в обществе 
различных людей; различные формы хозяйствования; 
устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, человека и общества, 
деятельности основных участников экономики; 
использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на природу 

сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 
ценностей российского народа; 
решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи (в том числе 
задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека 
и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 
извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико- 
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций вСМИ; 
используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 
оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 
использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 
деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 
финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 
культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

Кконцуобучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 

 
Социальныеценностиинормы: 

 
осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и 
их роль в жизни общества; 
приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и патриотизма; ситуаций 
морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 
сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 
объяснятьспомощьюпедагогавлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 
использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 
определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный социальный 
опыт, свое отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей;к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 
решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи, отражающие 
действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 
гражданственности, патриотизма; 
извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 
проблеме морального выбора; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 
оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; использовать 
полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 
заполнятьсопоройнаобразецформу (втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент (заявление); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о правоотношениикак социальном 
и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов 
его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 
характеризоватьсопоройнапланправо,какрегуляторобщественныхотношений,конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; приводить с
 помощью педагога примерыи  моделироватьситуации, в которыхвозникают 
правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 
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ответственности; способы защиты прав ребенка в Российской Федерации; примеры, поясняющие 
опасность правонарушений для личности и общества; 
классифицироватьнормыправа,выделяясущественныепризнаки; 
сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 
правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности 
несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 
использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 
необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 
различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 
социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни иповедениячеловека; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 
действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 
жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 
несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 

организации); 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 
фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 
предложенных педагогическим работником источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и 
защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и способах их 
защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в сети Интернет; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 
знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым 
нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 
выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом 

приобретенных представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 
органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 
включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом; 
заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
осуществлять совместную деятельность, 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. 

Основыроссийскогоправа: 
 

осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых 
нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 
отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 
несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 
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административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции Российской 
Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 
семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 
приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов и моделировать 
ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного 
права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 
классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды нормативных правовых 

актов,видыправонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа(втомчисле устанавливать 
существенный признак классификации); 
сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания длясравнения)сферы 
регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 
неимущественные отношения; 
объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей работника и 
работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 
использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения 
взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, 
общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 
правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 
определять свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на знанияв области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 
нарушения правовых норм; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 
фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 
учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 
преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 
искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового,семейного, 
административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационной 

безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 
анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптированных 
источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессобственными знаниями об 
отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным
 социальным опытом;  используя обществоведческие знания,  формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами с  помощью  педагога, о применении санкций за совершенные 
правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиянормам гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права; 
использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права в практической деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения 
обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять 
результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
заполнять по образцуформу(в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление о 
приеме на работу); 
осуществлять совместную деятельность, 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. 
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2.4.2.11..Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

 
осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни общества, ее 
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; 

 
классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного регулирования 
экономики; 

сравниватьпоалгоритмуразличныеспособыхозяйствования; 
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 информациюизадаптированныхисточников, публикацийСМИисетиИнтернет 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 томчислеучебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным 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 
деятельностииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохозяйства,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); 
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной ирелигиозной принадлежности, наоснове гуманистическихценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур. 

Человеквмирекультуры: 

 
осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 
о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 
искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 
характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, искусство как сферу 
деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
приводить примеры с опорой на источник информации политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 
безопасности; 
классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
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; 
использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 
определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания факты 
общественной жизни свое отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 
правилам безопасного поведения в 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 современнойкультуры,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 ученых,о 
религиозных объединениях в РоссийскойФедерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 
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 деятельностивсфере 
духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 
приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 

2.4.2.12.Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным темам 
программы по обществознанию: 

 
.Человеквполитическомизмерении: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 
внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 
Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 
партиях; 

характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; принципы и 
признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 
правовое государство; 
приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 
государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 
общественных объединений граждан; 
законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического 
кризиса в государстве; 
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классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные государства по 
разным признакам; элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно- 
политических организаций; 
сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 
территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 
общественно-политическое движение, выборы и референдум; 
объяснятьс опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между человеком,обществом и 
государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических 
потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 
гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 
гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для объяснения 
роли СМИ в современном обществе и государстве; 
объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 
в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического 
движения; 
овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 
субъектовполитики, преобразовывать с помощьюпедагога текстовую информацию в таблицуили схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 
искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве и его роли в 
обществе: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в сети Интернет; 
конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах участия граждан 
нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов политики с 
точки зрения учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 
демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 
использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в повседневной жизни для 
реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, принимать 
участие в исследовательских проектах. 

Гражданинигосударство: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управленияв Российской Федерации; об 
основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 
характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 
Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 
приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической сфере жизни 
общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной властиРоссийской 
Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 
образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики всферепротиводействия коррупции, 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
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классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших органов 
государственной власти Российской Федерации; 
сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 
государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 
Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 
человека и гражданина и обязанностями граждан; 
использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; 
для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 
"сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт свое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 
отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 
процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 
отношениях; 
систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о политической 
жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 
государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, обусилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информациюобосновах 
конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном 
статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 
самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 
составлять с помощью педагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитикиРоссийской 
Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором 
проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением 
правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; 
оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей в 
гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 
российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическойучебной 
деятельности,вповседневнойжизнидляосознанного выполнениягражданских обязанностей; публично 
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 
деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
заполнять спомощьюпедагога форму (в том числеэлектронную)и составлять простейший документ при 
использовании портала государственных услуг; 
осуществлять совместную деятельность, 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. 

 
Человеквсистемесоциальныхотношений: 

 
осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, социальных 
общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьикак базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 
диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 
характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы социальной 
политики Российского государства; 
приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 
Российского государства; 
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классифицироватьпопланусоциальныеобщностиигруппы; 
сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 
объяснятьпослепредварительногоанализапричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп; социальных 
различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнениитипичных 
для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной 
значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт свое отношение к разным этносам; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и 

его видов; 
осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе 
отражающий изученный материал о социализации личности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о 
межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 
информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст по 
образцу; 
анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 
публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о 
выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 
современную социальную информацию; 
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 
национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности 
на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 
 

осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 
характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 
глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возможных путей их 
решения; участия молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности 
профессионального выбора и карьерного роста; 
сравниватьсопоройнаисточникинформациитребованияксовременнымпрофессиям; 

объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 
ситуаций, включающих объяснение важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 
человека; 
определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт свое отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, связанные с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в 
виртуальном пространстве; 
осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-популярных,публицистическихидругих)по 
проблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывногообразования;выборапрофессии; 
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 
из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли непрерывного образования в 
современномобществе. 
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Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» 

Пояснительная записка 

2.5.1.1. 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, устанавливает обязательноепредметное содержание, 
предусматривает распределение его по классам и структурированиеего 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 программыосновного 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: 

воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманиясдругими народами 
на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих способностейвпроцессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 
жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 
воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологическогомышления 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, 

формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографическойинформации,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". 



108 
 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

ГеографическоеизучениеЗемли. 
Введение.География-наукаопланетеЗемля.История географических 

открытий. 

Изображения земнойповерхности. 
Планы местности. 

Географическиекарты. 

Земля-планетаСолнечнойсистемы. Земля-планетаСолнечнойсистемы. 

ОболочкиЗемли. Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли. 

Заключение. Сезонныеизменениявприродесвоейместности. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

 

ОболочкиЗемли. 

Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли. 
Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. Биосфера 
- оболочка жизни. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе. 

Заключение. Природно-территориальныекомплексы. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Географическая оболочка. 

Литосфера и рельеф Земли. 

АтмосфераиклиматыЗемли. 

Мировойокеан-основнаячастьгидросферы. 

ЧеловечествонаЗемле. 
Численностьнаселения. 

Страныинародымира. 

 

Материкиистраны. 

Южные материки. 

Северныематерики. 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

 

 

ГеографическоепространствоРоссии. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

Географическое положение и границы России. 

ВремянатерриторииРоссии. 
Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районирование 

территории. 

 

 

ПриродаРоссии. 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 
Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые.Климат и 

климатические ресурсы. 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Природно-хозяйственные зоны. 

 

 

НаселениеРоссии. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Народы и религии России. 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Человеческий капитал России. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

ХозяйствоРоссии. 

Общая характеристика хозяйства России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительныйкомплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Инфраструктурный комплекс. 

Обобщениезнаний. 

 

РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. Азиатская 

(Восточная) часть России. 

Обобщениезнаний. 

Россиявсовременноммире. Россиявсовременноммире. 

Заключение Обобщениеисистематизацияизученногоматериала. 
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Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии на 

уровне основного общего образования 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихсяс 
ЗПР, руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной 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, проживающихв 
родной стране; уважение к символам России, своего края; 
2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 
к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 
долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора 
с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 
учетом осознания последствий для окружающей среды; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 
страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 

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

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя 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 дляуспешнойпрофессиональной 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 
областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля 
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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 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; 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявлений, 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 действиякак часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 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; 
оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 
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; 
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 
оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличных вопросов в 
устных и письменных текстах; 
входе диалогаи (или) дискуссии задавать вопросыпо существуобсуждаемой темы ивысказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическим вопросамссуждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 
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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: 
владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенномуопыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 
себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

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 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, компьютерныебазыданных), 
необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 
действий, а также практических задач в повседневной жизни; 
ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео-ифотоизображения, компьютерные базы данных): находить иизвлекатьнеобходимую 
информацию;определятьисравниватьсопоройнаалгоритмучебных действий качественныеи 
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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 сиспользованием 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. 

 

Кконцу5классаобучающийся научится: 
приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки; методов исследования, применяемых в географии; 
выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 
находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 
описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с использованием 
наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 
оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по географическим 
картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов местности и 
географических карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
применять с опорой на источник информации понятия "план местности", "географическая карта", 
"аэрофотоснимок", "ориентирование на местности", "стороны горизонта", "горизонтали", "масштаб", 
"условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
различать с опорой на источник информации понятия "план местности" и "географическая карта", 
"параллель" и "меридиан"; 

приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 
природы; 
объяснятьспомощьюучителяпричинысменыдняиночиивременгода; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 
местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 
анализа данных наблюдений; 
описыватьсопоройнапланвнутреннеестроениеЗемли; 
различатьсопоройнаисточникинформациипонятия"земнаякора","ядро","мантия","минерал"и "горная 

порода", "материковая земная кора" и "океаническая земная кора"; 
различатьсопоройнаисточникинформацииизученныеминералыигорныепороды,материковуюи океаническую 
земную кору; 
показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 
формы рельефа Земли; 
различатьсопоройнаисточникинформациигорыиравнины; 
классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуобликусопоройнаплан; иметь 

представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 
применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", 
"эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
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применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 
познавательных задач; 
иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; 
классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийостровапопроисхождению; 
приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в литосфере и 
средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 
своей местности, России и мира; актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 
без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия 
внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Кконцу6классаобучающийся научится: 

описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 
глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 
природе своейместности,необходимую для решенияучебных и(или) практико-ориентированных задач, и 
извлекать ее из различных источников; 
приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в геосферах и 
средств их предупреждения; 
сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 
различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
применятьспомощьюучителяпонятия"гидросфера","круговоротводы","цунами","приливыи отливы" для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийобъектыгидросферы(моря,озера,реки, подземные воды, 
болота, ледники) по заданным признакам; 
различатьсопоройнаисточникинформациипитаниеирежимрек; 
сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийрекипозаданнымпризнакам; 

различать с опорой на источник информации понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские 
воды"и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
устанавливатьспомощьюучителяпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекии климатом на 
территории речного бассейна; 
приводитьсопоройнаисточникинформациипримерырайоновраспространениямноголетней мерзлоты; 
иметьпредставлениеопричинахобразованияцунами,приливовиотливов; 
описыватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийсостав,строениеатмосферы; 
определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, количества 
атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 
природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 
объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; направление дневныхи 
ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 
различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты Земли; 

климатообразующие факторы; 
устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной поверхности иуглом падения 
солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений; 
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 

разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностьюпри 
различных углах падения солнечных лучей; 
различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия "бризы"и"муссоны", 
понятия "погода" и "климат", понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои 
атмосферы"; 
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применять с помощью учителя понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", 
"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, атмосферного 
давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 
(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме; 
иметьпредставлениеограницахбиосферы; 
приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыприспособленияживыхорганизмовксреде обитания в разных 
природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных территорий Земли; 
объяснятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязикомпонентовприродывприродно- территориальном 
комплексе; 
сравниватьсопоройнаисточникинформацииособенностирастительногоиживотногомирав 
различных природных зонах; 
применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-территориальный 
комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных природных зонах; 
приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных геосферах в результате 
деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 
экологических проблем. 

Кконцу7классаобучающийсянаучится: 
 

описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу местоположение 

изученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географической 
оболочки; 
определятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийприродныезоныпоихсущественнымпризнакам; 
различатьспомощьюучителяизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографической 
оболочке; 

приводить с опоройна источник информациипримеры измененийвгеосферах врезультате 
деятельности человека; 
описыватьпослепредварительногоанализазакономерностиизменениявпространстверельефа, климата, 
внутренних вод и органического мира; 
выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах 
отдельныхтерриторий с использованием различных источников географической информации; 
называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом характера 

взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи 
между движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, типы климата по 
заданным показателям; 
иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 
ветров; 
применять с опорой на справочный материал понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", 

"западные ветры", "климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
описыватьсопоройнапланклиматтерриториипоклиматограмме; 
объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 
территории; 
иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 
человека с использованием разных источников географической информации; 

различатьпослепредварительногоанализаокеаническиетечения; 
сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 
использованием различных источников географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира Мирового океана с 
географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 
информации; 
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характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа 
различных источников географической информации для решения учебных ипрактико-ориентированных 
задач; 
различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения крупных стран мира; 

плотность населения различных территорий; 
применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
различатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийгородскиеисельскиепоселения; 
приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; мировых и 
национальных религий; 
проводитьсопоройнапланязыковуюклассификациюнародов; 

различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной деятельности людей на 
различных территориях; 
определятьпослепредварительногоанализастраныпоихсущественнымпризнакам; 
сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, материальной и 
духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и 
отдельных стран; 
иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителя источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базыданных),необходимыедляизученияособенностейприроды,населенияихозяйстваотдельных 
территорий; 
представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы,графика,географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на 
отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач; 
приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 
преодоленияотсталостистран,продовольственная)налокальномирегиональномуровняхиприводитьс 

опорой на источник информации примеры международного сотрудничества по их преодолению. 
 

2.5.2.7Кконцу8классаобучающийсянаучится: 
 

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 ученых и путешественников в освоение страны; 
характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием информации из 
различных источников; 
иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах имакрорегионахРоссии; 
приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федерации разных видови 
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; 
проводитьпослепредварительногоанализаклассификациюприродныхресурсов; 

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 
породиосновныхтектоническихструктур,слагающихтерриторию;объяснятьзакономерности 
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распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 
территории страны; 
сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы отдельных 
территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 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 распространениипотерриториистраны областейсовременногогорообразования, 
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; 
описыватьипрогнозироватьпослепредварительногоанализапогодутерриториипокартепогоды; 
использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный фронт" для 
объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьпослепредварительногоанализаклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 
иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 
показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 
формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, 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, занесенных 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, ее отдельных регионов и своего края; 
проводить после предварительного анализа классификацию населенных 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) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок городского 
типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая продолжительность жизни", 
"трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рыноктруда","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. 
2.5.2.8.Кконцу9классаобучающийся научится: 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазыданных), 
необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
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выбирать и использовать информацию из различных географических источников (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: 
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ); 
классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерации по уровню 
социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 
дополнительных источников; выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 
иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 
производства, современные формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), 
валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 
развития страны и ее регионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, 
топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, 
машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и 
цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 
промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, 

лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного комплекса, 
агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, 
грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона 
Севера России; 
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологическогосодержаниядля 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также 
задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 
финансового благополучия: объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать после 
предварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 
производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности человека и их 
природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 
принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия инациональной экономики; 
иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние географического положения 
России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, 
место и роль России в мировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние 
географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства макрорегионов России; 
после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире. 

 
Рабочаяпрограмма 

поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

Пояснительнаязаписка 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, 
Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" с учетом 
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особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредственное 
применение при реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 
обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 
жизнедеятельности. 

ПрограммаОБЖобеспечивает: 
ясное понимание обучающимисясовременных проблембезопасностии формирование уподрастающего 
поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
последующейжизни; 
выработкупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностямсовременности; реализацию 
оптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение, 
способствующееформированиюпрактическихуменийинавыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 
образования: 
модульN1"Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе"; 
модуль N 2 "Безопасность в быту"; 
модульN3"Безопасностьнатранспорте"; 
модульN4"Безопасностьвобщественныхместах"; 
модуль N 5 "Безопасность в природной среде"; 

модульN6"Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний"; модуль N 
7 "Безопасность в социуме"; 
модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 
модульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму"; 
модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения". 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно- 

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости 
действовать". 

Учебныйматериалсистематизированпосферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей: 
помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 
природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыидругие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных интерактивных 
форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 
разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 
В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные 
изменения климата, негативные медикобиологические, экологические, информационные факторы и 
другие условияжизнедеятельности) возрастает приоритетвопросовбезопасности, ихзначение не только 
для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 
безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 
методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 
646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года(УказПрезидента 
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Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474), государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 
1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 
выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 
базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 
обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 
культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в 
предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с ЗПР умений 
распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 
содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 
широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 
обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 
мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 
способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 
последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 
средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 
линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 
может быть скорректировано и к 

 
ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ 

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 позиции личности и 
проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся с ЗПР к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 
самоопределению; осмысленномуведению здорового и безопасногообраза жизни и соблюдению правил 
экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к 
жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 
ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга - защите Отечества; 
2) гражданскоевоспитание: 
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, 
родногокрая,страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе; представление о способах противодействиякоррупции; готовностьк 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 
участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 
людям, нуждающимся в ней); 
сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечениимер 
безопасности личности, общества и государства; 
пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународной 
безопасности,обороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачизащиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание и 
понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 
конструктивному диалогу с другими людьми; 
3) духовно-нравственноевоспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активноенеприятиеасоциальных поступков , 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 
наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности других людей; 
4) эстетическоевоспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 
прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 
вповседневнойжизни; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 
социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 
прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 
6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 
осознание ценностижизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
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отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека; 
7) трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельностии развитие 
необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 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; 
укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры исредства индивидуальной 
защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
овладениеумениями оказывать первую помощьпострадавшим при потересознания, остановкедыхания, 
наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных 
областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) экологическоевоспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельностис учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося с 
ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированы следующиебазовые логическиедействиякак часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 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; 
выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



122 
 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее 
благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать 
свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 
устанавливать причинно-следственные связи; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать,анализировать,систематизироватьи интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в различных 
информационных источниках; 
самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии 
с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 
выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 
других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно (или с помощью педагога) 
выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 
материалы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно или с помощью 
педагогасоставлятьалгоритм(частьалгоритма) испособ решенияучебнойзадачис учетомсобственных 
возможностей и имеющихся ресурсов; 
составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимости корректировать 
предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебной 
задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализироватьих причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 
способвыражения эмоций; 
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвоюичужую; быть 

открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 
определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение общего 
решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 
критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 
группой. 

ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнеосновногообщего 
образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР основ 
культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования 
модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
усвоении обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 
комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 
образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 
ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

1) сформированностькультуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 
системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 
здоровью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 
мер безопасности личности, общества и государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 
безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга - защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального (в том числе террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 
рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 
припотере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,попаданииинородных тел вверхние 
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуации с учетомреальных условий ивозможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельностис учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 
природа, коммуникационные связи и каналы). 

ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЖобеспечиваетсяпосредствомвключенияв указанную 
программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 
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МодульN1"Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе": 
ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на алгоритм 
учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера); 
иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 
приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, психическому здоровью 
человека и (или) нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 
классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности (природные, 
физические, биологические, химические, психологические, социальные источники опасности: люди, 
животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенногопроисхождения; 
объяснятьсопоройнасправочныйматериалобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МодульN2"Безопасностьвбыту": 
иметьпредставлениеобособенностяхжизнеобеспеченияжилища; 
классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 
знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 
ситуаций в быту; 
пониматьситуациикриминальногохарактера; 

знатьправилавызоваэкстренныхслужбиответственностьзаложныесообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 
коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация,электроэнергетические 
и тепловые сети); 
безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 
использовать первичные средства пожаротушения. 

МодульN3"Безопасностьнатранспорте": 
классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 
железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения, установленныедляпешехода, пассажира, водителя велосипеда и 
иных средств передвижения; 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в томчислекриминогенного 
характера, и ситуации угрозы террористического акта; 
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 
(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 
террористическим актом. 

МодульN4"Безопасностьвобщественныхместах": 
описыватьсопоройнасправочныйматериалпотенциальныеисточникиопасностивобщественных местах, в 
том числе техногенного происхождения; 
понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 
соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе); знать 
правила информирования экстренных служб; 
безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных) вещей и 

предметов; 
эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 
безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 
безопаснодействовать вусловиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и 
освобождении заложников; 
безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

МодульN5"Безопасностьвприроднойсреде": 
раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, экологической культуры, 

значения экологии для устойчивого развития общества; 
помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке; соблюдать 
правила безопасного поведения на природе; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на водоемах в 
различноевремя года; 
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безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 
(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 
(ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами,снежные лавины), 
природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

объяснятьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде,учитываявероятность потери 
ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 
змеями, ядовитыми грибами и растениями; 
знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МодульN6"Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний": 
раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического и психического) и 
здорового образа жизни; 
описыватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 
(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 
благополучия); 
иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 
зависимость); 
приводитьсопоройнасправочныйматериалпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционных 
заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемии, пандемии); 
характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 
социального характера; 
оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

МодульN7"Безопасностьвсоциуме": 
приводитьсопоройнасправочныйматериалпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; иметь 

представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 
приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 
экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 
формируемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособов 
противостоять манипуляциям; 
соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у 

которых могут иметься преступные намерения); 
соблюдать правила безопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмии вразличных 
группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка (секции, спортивной команды), группе друзей; 
распознаватьопасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 
молодежныхувлечений; 
безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях. 

МодульN8"Безопасностьвинформационномпространстве": 
приводитьсопоройнасправочныйматериалпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 
иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, 
террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 
владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать возникновение сложных и 
опасных ситуаций; 
понимать ипредотвращать потенциальные рискииугрозы прииспользованиисетиИнтернет(например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

МодульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму": 
объяснятьсопоройнасправочныйматериалпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныи последствия; 
иметьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности; 
иметь представление об организационных основахсистемы противодействия терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации; 
распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 
безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(илиопасных)вещейи предметов; 
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безопаснодействовать вусловиях совершения террористического акта,в том числе при захвате и 
освобождении заложников. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
безопасностижизни и здоровья населения": 

иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни 
и здоровья населения в Российской Федерации; 
иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите населения 
привозникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 
пониматьиразличатьосновныемероприятия,проводимыевРоссийской Федерациипообеспечению 
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 
знатьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластибезопасностив 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; владеть 
способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; информировать 
население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

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. 

 

Целевойраздел 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(далее-УУД)уобучающихсяс 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формированиевнутренней позиции 

личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
формированиеопытапримененияУУДв жизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 
повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийв 
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; 
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 
формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразвитияобщества; 
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развитие учебного сотрудничества,коммуникативных учебных действий, активизация взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 
результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 
курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 
овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 
овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 
приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 
учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 
действия). 

 

2.7.1.1. ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатах 

2.7.1.1.1. Русскийязыкилитература. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 
выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 
разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъекты,устанавли
вать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; выявлять и 

комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными типами 
текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом выделенных критериев; 
самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов. 

 
Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

самостоятельноопределятьиформулироватьцели лингвистическихмини-исследований,формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент; 
формулировать вустнойиписьменнойформегипотезупредстоящего исследования(исследовательского 
проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 
мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за 
языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 
результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 
схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 
самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения,причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах,в том числе 

в литературных произведениях; 
публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроках или во 
внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конференциях. 

 
Работасинформацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст ввиде таблицы,графики; 
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 
использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с учетом особых 
образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); 
извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 
точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 
информации; 
выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 
необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 
источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, ключевым словам, 
по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 
проверять их в процессе чтения текста; 
находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 
собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 
(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменнойформе суждения 
на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 
целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме; 
выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлятьсвоисуждения 
с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 
формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 
предупреждать их), 
давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 
условий общения; 
оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения; 
управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения; 
соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэтикета; 
уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами общения (втомчисле 
естественными жестами, мимикой лица); 
публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при использовании 
устной речи, самостоятельно составленнойкомпьютерной презентации выполненного лингвистического 
исследования, проекта. 

 

Иностранный(английский)язык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
 

определять признакиязыковыхединиц иностранногоязыка,применятьизученныеправила,языковые 
модели, алгоритмы; 

определятьииспользоватьсловообразовательныеэлементы; 
классифицировать языковые единицы иностранного языка; 
проводитьаналогиииустанавливатьразличиямеждуязыковымисредствамиродногоииностранных языков; 
различатьииспользоватьязыковыеединицыразногоуровня(морфемы,слова,словосочетания, предложение); 
определятьтипывысказыванийнаиностранномязыке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных устных и 

письменных высказываний. 

 
Работасинформацией: 

пониматьосновноеилиполноесодержаниетекстов,извлекатьзапрашиваемуюинформациюи существенные 
детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 
пониматьиноязычнуюречьвпроцессеаудирования,извлекатьзапрашиваемуюинформациюи существенные 

детали в зависимости от поставленной задачи; 
прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовкуииллюстрациям,устанавливатьлогическиесвязив тексте, 
последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 
определятьзначениеновогословапоконтексту; 
кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, выражения, 
составлять план; 
оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,сетиИнтернет. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказываниявсоответствиис 
поставленной задачей; 
адекватновыбиратьязыковыесредствадлярешениякоммуникативныхзадач; 
знатьосновныенормыречевогоэтикетаиречевогоповедениянаанглийскомязыкевсоответствиис коммуникативной 
ситуацией. 

осуществлятьработувпарах,группах,выполнятьразныесоциальныероли:ведущегоиисполнителя; 
выражатьсвоюточкузрениянаанглийскомязыкеприиспользованииизученныхязыковыхсредств, уметь 
корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 
представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с использованием 
компьютерной презентации. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

формулироватьновыеучебныезадачи,определятьспособыихвыполнениявсотрудничествес педагогическим 
работником и самостоятельно; 
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планироватьработувпарахилигруппе,определятьсвоюроль,распределятьзадачимеждуучастниками; 
воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее корректировать; 
корректироватьсвоюдеятельностьсучетомпоставленныхучебныхзадач,возникающихвходеих 
выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты своей 
деятельности. 

 
Математикаиинформатика. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов; 
различать свойства и признаки объектов; 
сравнивать, упорядочивать, классифицироватьчисла, величины,выражения,формулы,графики, 
геометрические фигуры; 

устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами; анализировать 
изменения и находить закономерности; 
формулировать и использовать определенияпонятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 
формулировать обратные теоремы; 

использоватьлогическиесвязки"и","или","если...,то..."; 
обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему; 
использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить пример и 
контрпример; 
различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения; 
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 
моделироватьотношениямеждуобъектами,использовать символьныеиграфическиемодели; 
воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 
устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи познавательных 
задач; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 
формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии 
на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 
использовать пример, аналогию и обобщение; 
доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты; 
представлятьвыводы,результатыопытовиэкспериментов,используя,втомчислематематическийязык и 

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

Работасинформацией: 
использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных; 
переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот; 
выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебной или 

практической задачи; 
распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 
данных; 
находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 
владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 
определяющимиправила общественного поведения, формы социальнойжизнивгруппах исообществах, 
существующих в виртуальном пространстве; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной  
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проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
формализации информации; 
коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс 
и результат совместной работы; 
выполнять свою частьработы с информацией илиинформационнымпродуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 
команды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпоопределеннымкритериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

удерживатьцельдеятельности; 
планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности; 
корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной самостоятельности, 
затруднения, дефициты, ошибки; 

 
4.7.1.3.3.Естественно-научныепредметы. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
 

выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления; 
строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем); 
прогнозироватьсвойствавеществна основеобщиххимическихсвойствизученных классовилигрупп 
веществ, к которым они относятся; 
объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримере сопоставления 

биологических растительных объектов. 
 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы; 
исследование процесса испарения различных жидкостей; 
планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 
получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком). 
 

Работасинформацией: 
 

анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике (например, 

эхолокация, ультразвук в медицине); 
выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение); 
использование привыполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно- 
популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 
анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании;обсуждатьроливакцини 
лечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

сопоставлять своисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличийи сходства 
позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 
выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественно-научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 
физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 
организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 
обобщение мнений нескольких людей; 
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координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 
естественно-научного исследования; 
оцениватьсобственныйвкладврешениеестественно-научнойпроблемы. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 
естественно-научной грамотности; 
анализивыбор различных подходовк принятию решенийвситуациях, требующих естественно-научной 
грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 
самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно- 
научного исследования с учетом собственных возможностей. 
выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи и при 

выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 
объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно- 
научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 
оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 
условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-научной проблеме, 
готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
4.7.1.3.5.Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 
 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов; 
сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство государств, 
социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существовавшие синхронно 
в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно определенным 
основаниям; 
использовать понятияикатегориисовременного исторического знания(втомчисле эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм); 
выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов; 
осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 
(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 
соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость; 
классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 
регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно- 

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций; 
сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 
дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
мораль и право; 
определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 
разрешение конфликта; 
преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациювтекст; 
вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсяситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 
сфередуховнойкультуры; 
выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с учетом особых 
образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 
местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 
анализа данных наблюдений; 
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классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 
классифицировать острова по происхождению. 
формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географической 
информации; 

   самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
представлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 
формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, изменения 
численности населения Российской Федерации в будущем; 
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 
(табличной, графической, географического описания); 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе; 
проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 

Работасинформацией: 
проводитьпоиск необходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе, аутентичных 
источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике в соответствии с 
предложенной познавательной задачей; 
анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 
высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям); 
сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствоиразличия; 
выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 
информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 
выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 
России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 
определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 
извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие таблицы, 
составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 
причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 
и публикаций СМИ; 
представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений; 
осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 
источниках информации; 
сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную). 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 
ситуациях,событиях; 
раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличные исторические 

эпохи; 
приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказывая и 

аргументируя свои суждения; 

осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработы,проявляяспособностькдиалогус аудиторией; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизренияих соответствияправовым и 
нравственным нормам; 
анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 
конфликтной ситуации; 
выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,  
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национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности; 
планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебного проекта; 
разделять сферу ответственности. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых личностей 
(например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том 

числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций); 
определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 
использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затемсамостоятельноопределяемых 
плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 
соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе; 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений. 

2.7.2.4.Описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы 

 
Особенностиреализации основныхнаправлений и форм учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 
является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
(УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 
УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие научного 
способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностнои 

социально значимых проблем. 
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 
исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомогательных 

средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 
обучающихся. 

Сучетомвероятностивозникновенияособых условийорганизацииобразовательногопроцесса(в том 
числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие у обучающегося 
проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она нацелена на 
решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 
получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на  
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организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогическойустановки,ориентированной: 
на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные вопросы, 
предполагающие использование имеющихсяуних знаний, получение новых посредствомразмышлений, 
рассуждений, предположений, экспериментирования; 
на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать гипотезу и 

задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анализироватьрезультаты 
и формулировать выводы). 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 
обоснование актуальности исследования; 
планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 
задач), выбор необходимых средств или инструментария; 
проведение экспериментальной работы с поэтапнымконтролем и коррекциейрезультатов работ, 

проверка гипотезы; 
описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностив виде 
конечного продукта; 
представление результатов исследования(сучетом особых образовательныхпотребностей и 
особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с активизацией 
учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные исследовательские 

задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 
учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 
ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 
предметныеучебныеисследования; 
междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 
освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 
ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 
нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 
педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 
Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующими: 

урок-исследование; 
уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 
урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планированиеи проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов); 
урок-консультация; 
мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязис недостаточностью временина проведение развернутого полноценного исследованияна 
уроке наиболеецелесообразным сметодическойточкизренияиоптимальным с точкизрениявременных 
затрат является использование: 
учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьобучающихсявпроблемнойситуации, 
поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух уроков 
("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 
проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 
компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

 

 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 
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деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 
случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 
исследования; 
2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая социально- 

гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-технологическое, 
междисциплинарное; 
3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе конференции, 
семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, образовательные 
экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское общество 
обучающихся; 
4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками; 
5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 
различных форм предъявления результатов в том числе: письменная исследовательская работа (эссе, 
доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

 
Общиерекомендациипооцениваниюучебно-исследовательскойдеятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решенапоставленнаяпроблема, 
насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 
2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 
исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать результаты 
логично, четко и грамотно. 

 
Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 
получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных ресурсов. 

Специфика ПДобучающихсяс ОВЗ взначительнойстепенисвязана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 
выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 
практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально значимой или 

познавательной проблемы. 
Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 
оформлять его в виде реального "продукта"; 
использоватьдлясозданияпроектного"продукта"имеющиесязнанияиосвоенныеспособыдействия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование проблемы; 
формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор 
информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта 
(устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, 
оценка качества выполнения. 

 
ОсобенностиорганизацииПДврамкахурочнойдеятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет 
осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

 
С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и 
метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 
практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки 
содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 
содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания и 
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способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование областей знания и 
методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 
конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 
ОсобенностиорганизацииПДврамкахвнеурочнойдеятельности: 

ОсобенностиорганизацииПД обучающихсяврамках внеурочнойдеятельноститакже, как ипри 
организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 
возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценногоучебногопроекта, 
в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, 
естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, 
спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе творческие 
мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, газета, 
журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, 
социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, 
мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной презентацией). 

 
ОбщиерекомендациипооцениваниюПД: 

1) приоцениваниирезультатовПДследуетучитывать,преждевсего,егопрактическуюзначимость; 
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы над проектом 
удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с 
нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать по 
плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта", осуществлять 
самооценку деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 
3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты проекта 
(четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 
(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации), качество 
письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения), уровень 
коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать 
на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 
дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

 

Программакоррекционнойработы 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АООП ООО для обучающихсяс 

задержкой психического развития. 

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). 

ПКРдолжнаобеспечивать: 

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 
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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 ООО, достижение обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей.  

ПКРдолжнасодержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, освоение 

ими АООП ООО ; 

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; 

описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционныхкурсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемыерезультатыкоррекционной работыиподходыких оценке. 

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. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющихучитывать 

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 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. 

Переченьисодержаниенаправленийработы. 

Механизмыреализациипрограммы. 

Условия реализации программы. 

Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

Цели,задачиипринципыпостроенияПКР 
1. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании 

специальных условий,учитывающих особые образовательныепотребностиобучающихсясЗПР  

 

 

 

и определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 
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содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствиисрекомендациями 

ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии). 

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического 

сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

ЗадачиПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

обеспечениеспециальных условий обучения,воспитанияи развитиявсоответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР; 

осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-педагогическогосопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в контексте 

достижения ими планируемых результатов образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений о 

социуме и собственных возможностях; 

реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплексного 

сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обучающимисяс 

ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими работниками 

образовательной организации и организаций дополнительного образования, в также с другими 

обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной 

социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

5. СодержаниеПКРопределяютследующиепринципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства при 

переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимсясЗПРдляпродолженияобразования,социальной адаптации и 

интеграциивобществе.ПринципобеспечиваетсвязьПКРсдругимиразделамиадаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. 

Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном 

процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных  

 

 

 

курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного 
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воспитания при взаимодействии всех участников образовательных отношений.  

СоблюдениеинтересовобучающихсясЗПР. 
Принципопределяетпозициюпедагогическихработников,которыепризванырешатьпроблемы 

обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном 

образовании с учетом особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощидо полногорешенияпроблемы или определения подходакеерешению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 

трудностей в обучении и социализации. 

Комплексностьисистемность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данногопринципа 

предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессеучебной и внеурочной деятельности, в том числе при включенииво 

внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей 

работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений;  

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

применениеспециальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способствующих 

качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы;  

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 

расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; 

содействиеприобщениюобучающихсясЗПРкздоровомуобразужизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, 

способностей, индивидуальных особенностей. 

6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной  помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Системакомплекснойпомощивключает: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

индивидуализациюсодержанияспециальныхобразовательныхусловий; 

определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся;  

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для  

 

 

обучающихся с ЗПР; 

реализациюмероприятийпосоциальнойадаптацииучащихся; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 
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методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;  

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

7. Переченьисодержаниенаправленийработы 
СодержаниеПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППкобразовательной 

организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организациии 

отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление 

индивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

изучениесоциальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР; 

изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развитияобучающегося с ЗПР; 

выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способности к 

регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования;  

изучениепрофессиональныхпредпочтенийисклонностей; 
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями- 

предметниками и другими педагогическими работниками.  

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижениякаждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной 

организации,отражаютсявсоответствующихрекомендациях (втомчислепринеобходимости,в 

рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегосяв организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающееипсихопрофилактическоенаправлениевключает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

обеспечения успешной социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегосяс ЗПР, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

коррекциюиразвитиевысших психическихфункций,развитиеэмоциональной,регуляторнойи 

личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

формированиестремлениякосознанномусамопознаниюисаморазвитиюуобучающихсяс ЗПР; 
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формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостоянийсучетомнорми правил 

общественного уклада; 

развитиенавыковконструктивногообщенияиэффективноговзаимодействияс окружающими; развитие 

компетенций, необходимыхдля продолжения образования и профессионального самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностноговыбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;  

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организацияипроведениекоррекционно-развивающейработывсистемереализацииАООП ООО 

для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя- 

логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется длякаждого 

обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов.  

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (приналичии), 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого- педагогического 

обследования или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов 

образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждомунаправлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс 

"Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

потребностьвдополнительномпсихолого-педагогическомсопровождениипоследлительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на 

помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-предметником по 

преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на 

развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом.  

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - развитие и 

коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер  

 

 

 

обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 
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гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Задачикурса: 

формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов; 
коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 

поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизацияпсихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивногоотношенияк 

своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитиеличностногоипрофессиональногосамоопределения,формированиецелостного "образа 
Я"; 

развитие различных коммуникативныхумений, приемов конструктивного общения и навыков 

сотрудничества; 

стимулированиеинтересаксебеисоциальномуокружению; 

развитиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающимисверстникамиивзрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы детей. 

Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение 

конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 

психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, 

оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:  

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы 

"Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 

самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения");  

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных 

навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия(дефектологические)" направлен на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 

метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 

преодолениеилиослаблениенедостатковразвитияпознавательныхпроцессов,коррекцияи  
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развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 

навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

Задачикурса: 

коррекцияиразвитиепознавательныхпроцессовнаосновеучебного материала; 
формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формированиеалгоритмов учебных 

навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формированиеее структурных 

компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение программного 

материала; 

формированиенавыковсоциальной(жизненной)компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 

руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся и 

учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР.  Модульный 

принцип построения курса подразумевает определение приоритетности изучения тогоили иного 

раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист 

может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 

"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических 

умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие 

способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" (разделы: 

"Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при работе с 

информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные действия по 

преобразованию информации"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой 

компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.  

Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с 

ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации 

к самоконтролю собственной речи. 

Задачикурса: 

коррекцияиразвитиеязыковогоанализаи синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

совершенствованиефонетико-фонематическойстороныречи; 

формированиефонематических,морфологическихисинтаксическихобобщений;  
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коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма; 

коррекцияилиминимизацияошибокписьмаичтения; 

развитиесвязнойречииформированиекоммуникативнойкомпетенции. 
Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушенияпри 

ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся 

с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 

конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих 

занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из 

разных модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 

выделяются следующие модули: 

Модуль"Совершенствованиефонетико-фонематическойстороныречи.Фонетика,орфоэпия, графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика"; 

Модуль"Коррекцияиразвитиелексико-грамматическойстороныречи.Морфология"; 

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, 

письмо)". 

Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных 

формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально.  

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, 

парами или малыми группами)определяет ППк образовательной организации с учетом 

выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк 

образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие 

педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно- развивающие 

занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы.  

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающейработы обучающегося", 

могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевоговзаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении 

коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно- развивающих 

занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят 

занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторинг 

достижения обучающимися планируемых результатов, анализ иоценкуполученных данных, 

проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 
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Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующуюструктуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционного курса; 

целиизадачиизучениякоррекционногокурса; 

место коррекционного курса в учебном плане; 

основныесодержательныелиниипрограммыкоррекционногокурса; 

содержание коррекционного курса (по классам); 

планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 

социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации 

роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей.  

Консультативнаяработавключает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 

профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 

склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть 

или полугодие). 

Информационно-просветительскоенаправление. 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением 

наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для 

социальной адаптации. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации и страницы 

образовательной организации в социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, 

размещение информации на официальном сайте образовательной организации и странице 

образовательной организации в социальных сетях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в 

том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями 

общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно- 

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 
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II. Механизмыреализациипрограммы 

8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 

психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм  совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, 

которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 

оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

ЗадачамидеятельностиППкобразовательнойорганизацииявляются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования иподготовка 

коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживаниединамикиразвитияобучающегосяиэффективностиреализацииПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально- 

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

подготовкаПКР. 

9. ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности разных групп 

обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и ожидаемые 

результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работыопределяются 

при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна еедоработка; 

обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; 

принимается итоговое решение. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируютсялокальными нормативнымиактами образовательной организации,атакжеее 

уставом. 

12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

13. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций 

дополнительного образования, социальной защиты. 
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14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в 

том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и 

рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной 

деятельностиобучающихся,вовзаимодействиивнутриобразовательнойорганизации,всетевом 

взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а 

также с образовательными организациями дополнительного образования, здравоохранения, 

социальной защиты. 

15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно- 

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

16. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 

дистанционной поддержке(с учетомвозможностей каждого обучающегося), атакжеподдержке 

тьютора образовательной организации. 

III. Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 
обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей; 

соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процессаобучения 

с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста;  

использованиеспециальных методови приемов,средствобучения,специальных дидактических и 

методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении предметными знаниями 

на уровне основного общего образования и формировании сферы жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в 

условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

организацияпсихолого-педагогического сопровождения,направленногонакоррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы впроцессе реализации 

образовательных программ основного общего образования и при реализации ПКРна уровне 

основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР 

нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 
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специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усилениепредметно -

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

"пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка;поддержку 

и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее особую 

подготовку силами специалистов; 

возможность тьюторского  сопровождения,  необходимость и  длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных  достижений и  уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

рациональнаясмена видовдеятельностина  урокес целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

формированиекультурыздоровогообразажизниприизучениипредметовикоррекционных курсов; 

формированиекомфортнойпсихологическойатмосферывпроцессеобщениясосверстникамии 

преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во внеурочное 

время. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, учителя- 

дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального 

педагога. 

19.Кадровоеобеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку в 

области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента).  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО. 

Педагогические работники должны обладать профессиональными компетенциями в области 

организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных,  
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метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки 

учебно-методической документации. 

 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.  

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматриваетсяматериально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистовразного профиля, вовлеченных впроцессобразования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционнойформыобучения 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

22. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

IV. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

23. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

24. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

25. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разныегруппырезультатов(личностные,метапредметные,предметные),определяемыес  
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учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений. 

26. ПланируемыерезультатыреализацииПКРвключают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качествличности с 

учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в обществе; 

овладения универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными); достижения планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с 

учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализдостигнутыхрезультатов,выводыирекомендации. 

27. МониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпредполагает: 
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 развитияна учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общегообразования 

(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). 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 

сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

32. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.  
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Программавоспитания 

Пояснительнаязаписка 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советовродителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в  

российскомобщественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнорми ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся; 

ориентировананапомощьвформированиижизненнойкомпетенцииобучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихсяи 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

 

Целевойраздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 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 

воспитанияобучающихсявключаетдуховно-нравственныеценностикультуры,традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляетсявсоответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания. 

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.  

 

1.3.Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации:развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,духовно -

нравственныхценностей и принятыхвроссийскомобществеправил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

 

 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-нравственныхценностей,традиций,которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(их освоение, 
принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствиис 

ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 

адаптации. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 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 и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Направлениявоспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности наих основе, 

в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурнойидентичности.  

Духовно-нравственного воспитания 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. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры наоснове 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей идвигательной 

активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков 

двигательного и физического развития. 
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Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, 

доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления кпознанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности;  

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,  выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другимлюдям, уважающий 

старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениямио многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание: 

способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве людей; 
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проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, 

искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к регулярной 

двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовоевоспитание: 

сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

стремящийсяксамостоятельностиинезависимостивбыту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующийвразличныхвидах доступногоповозрастуисостояниюздоровьятруда,трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание: 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейна природу, 

окружающую среду; 

проявляющий любовьи бережноеотношениек природе,неприятие действий,приносящих вред природе, 

особенно живым существам; 

выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советовродителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся; 

ориентировананапомощьвформированиижизненнойкомпетенцииобучающихся. 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихсяи 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в  
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том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Содержательныйраздел 

Уклад образовательной организации 

Вданномразделераскрываютсяосновныеособенностиукладаобразовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики,определяющиеособенностивоспитательногопроцесса.Укладобразовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 

условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для 

описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

Основныехарактеристики(целесообразноучитыватьвописании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее 

истории; 

цельобразовательнойорганизациивсамосознанииеепедагогическогоколлектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальныепартнерыобразовательнойорганизации,ихроль,возможностивразвитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности;  

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность"образовательной организации;результатыих реализации,трансляции всистеме 

образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике. 

Дополнительныехарактеристики(могутучитыватьсявописании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, 

историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, 

включенность в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разныхуровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных 

программ с углубленным изучением учебных предметов;  

режимдеятельностиобразовательнойорганизации,втомчислехарактеристикипорешению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие  вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной,экологическойидругойвоспитательнойнаправленности,втомчисле 

включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности,  самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 
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Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Все виды и 

формы деятельности обучающихся в рамках воспитательной работы при необходимости 

адаптируются с учетом особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ 

(урочная деятельность,внеурочная деятельность идругое).Раздел можно дополнить описанием 

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские общественные 

объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность, школьные 

спортивные клубы, школьные театры, наставничество, реабилитационная (абилитационная) 

деятельность), а также описанием иных модулей, разработанныхобразовательнойорганизацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 

воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности, 

соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной организации по 

самооценке педагогического коллектива. 

Модуль"Урочнаядеятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебныхпредметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурныхценностей,российскогоисторическогосознаниянаосновеисторического 

просвещения; подборсоответствующего 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 

соответствиисвоспитательнымидеалом,цельюи задачамивоспитания,целевымиориентирами 

результатов 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  

своеголичностногоотношениякизучаемымсобытиям,явлениям,лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискуссий,дающихвозможностьприобрести  

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 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной  атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающимиодноклассниками, в том числе с особыми образовательнымипотребностями,  
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дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициированиеиподдержку исследовательскойдеятельностиобучающихся,планированиеи 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

Модуль"Внеурочнаядеятельность". 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительскойнаправленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области 

искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной, 

реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности.  

Модуль"Классноеруководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 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 мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней  рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной 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 педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличных портфолио,вкоторыхони 

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 педагогических советов 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 
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класса; 

организацию 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;  

создание и организацию 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 других мероприятий.  

Модуль"Основныешкольныедела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участиевовсероссийскихакциях,посвященных значимымсобытиямвРоссии, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашениеи встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми.  

Модуль"Внешкольныемероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с  

 

 

 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
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организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 

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". Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

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; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современныхиисторических, 

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 и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна  

Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации 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 другое;  

разработкуи популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), 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; 
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поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, 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; 

деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающимися,их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; разработкуи 

оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний , 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль"Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 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 семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий,обмениватьсяопытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативнымидокументамиопсихолого-педагогическомконсилиумевобразовательной 

организациивсоответствииспорядкомпривлеченияродителей (законных представителей); привлечение 

родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

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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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихсявпроцессе управления 

образовательной организацией; 

защитуорганами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участиепредставителейорганов ученическогосамоуправлениявразработке,обсуждениии 

реализации рабочей программы воспитания, календарного планавоспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль"Профилактикаибезопасность". 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может  

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации 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 рискаобучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое);  

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 других); 

разработку и реализацию 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 образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группыв социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику 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 другой);  

предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления, 

расширения,влияниявобразовательнойорганизациимаргинальныхгруппобучающихся 

(оставившихобучение,криминальнойнаправленности,сагрессивнымповедениемидругих); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль"Социальноепартнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 



участиепредставителейорганизаций-партнеров,втомчислевсоответствиисдоговорамио 

сотрудничестве,  в проведении  отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни  открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителейорганизаций-партнероввпроведенииотдельныхуроков,внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских, педагогических,родительских)с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихсяжизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; реализация 

социальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися,педагогамисорганизациями- 

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой идругой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразованиеокружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение;  

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью (региональных 

отделений). 

Модуль"Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющиезнания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональнойдеятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях, доступных для обучающихся с НОДА, и условиях работы;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организациюнабазедетскоголагеряприобразовательнойорганизациипрофориентационных 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; 
участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальноеконсультированиепедагогом-психологом,учителем-д1е6ф2ектологомобучающихсяи 

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 вобязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Организационныйраздел 

 

КадровоеобеспечениеМБОУООШ№25.Вшколеорганизованаработаучителя-логопеда, учителя-

психолога. Организована служба примирения и медиации. 
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3.ТребованиякусловиямработысобучающимисясОВЗ 

ТребованиякорганизациисредыдляобучающихсясОВЗопределеннойнозологической группы 

отражаются в АООП ООО. 

ДляреализациивоспитательнойработысобучающимисясОВЗсоздаютсяспециальныеусловия в 

соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся.  

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

обеспечениевключенности обучающихсясОВЗво все видыдеятельности вдоступных дляних пределах; 

стимулированиестремленияобучающихсяксамостоятельности,независимости вбыту, 

мобильности; 

налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающими дляих успешной 

социальной адаптации и интеграции в социум; 

формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

ПриорганизациивоспитанияобучающихсясОВЗнеобходимоориентироватьсяна: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физическомуи 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов -психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихся. 

 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей; 
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дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

формсовместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,привлечениеблаготворителей,втом числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы 

: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использованиеего результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихсяориентирует 

на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного  

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  
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Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основекоторого осуществляется данныйанализ,является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом -психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьза прошедший 

учебный год; 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическому коллективу. 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советникомдиректора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками,представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; внешкольных мероприятий;  

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; взаимодействия с родительским 

сообществом; 

деятельностиученическогосамоуправления; 

деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнерства; деятельности по профориентации 

обучающихся; и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательнойработе(совместноссоветникомдиректораповоспитательнойработепри 

егоналичии)вконце учебногогода,рассматриваютсяи утверждаютсяпедагогическимсоветом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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III. ОрганизационныйразделАООПОООдляобучающихся с задержкой 

психического развития 
 

1. Федеральный учебный план федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7). 

 

1. Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7) в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и 

ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность 

коррекционных курсов по Программе коррекционной работы.  

 

2. Федеральный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

3. Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

4. Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на 

весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже 

указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности (за счет часов части учебного плана, 

определяемой участниками образовательных отношений);  

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 

профиля в обучении. 

5. Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134
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обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или 

другие интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

6. ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает три варианта федерального 

недельного учебного плана: 

1-й вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке; 

2-й вариант - для общеобразовательных организаций (в республиках Российской 

Федерации), в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из государственных языков республик Российской Федерации и (или) один из 

языков народов Российской Федерации; 

3-й вариант - преимущественно для отдельных общеобразовательных организаций и 

классов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

6.1. Федеральный недельный учебный план основного общего образования обучающихся 

с ЗПР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант). 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
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Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная 
физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие 
занятия: психокоррекционные (психологические и 
дефектологические)" 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
 

В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 

1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

6.2. Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с ЗПР для 5-дневной учебной недели (2-й вариант). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная 
физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 0 4 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)" 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 

1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

6.3. Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с ЗПР для 5-дневной учебной недели (3-й вариант). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

жизнедеятельности Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 32 33 150 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 1 0 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 ю 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие 
занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)" 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 

1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

6.4. В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

6.5. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также 

по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

6.6. В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура" составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое 

развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, образовательная 

организация по согласованию с родителями (их законными  представителями) 

обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом "Физическая культура" и 

"Адаптивная физическая культура". 

6.7. В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет 

"Информатика", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствовать 

профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7 - 9 классах. 

7. При реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 
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Календарный учебный график для ООП основного общего образования  

на 2023-2024 учебный год 

         Календарный учебный график составлен в соответствии:  

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 №370. 

 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 24 мая 2024 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 34 недели; 

– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах предусмотрена на 34 учебные 

недели. Последняя 34-я неделя учебного года, с 27 мая по 31 мая 2024 года, в целях 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения ООП ООО согласно 

требованиям, обновленного ФГОС ООО, посвящена мероприятиям муниципального 

проекта «MetaSkillX: Развитие вне школы», направленного на развитие метапредметных 

навыков и функциональной грамотности обучающихся через использование городской 

образовательной среды. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 
 

5–8-е классы 
 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количестворабо

чих дней 

I  

триместр 

1 модуль 01.09.2023 06.10.2023 5 27 

07.10.2023* 

2 модуль 16.10.2023 17.11.2023 5 26 

18.11.2023* 

II 

триместр 

3 модуль 27.11.2023 29.12.2023 5 26 

30.12.2023* 

4 модуль 09.01.2024 16.02.2024 6 29 

III 

триместр 

5 модуль 26.02.2024 05.04.2024 6 30 

6 модуль 15.04.2024 31.05.2024 7 32 

Итого в учебномгоду: 34 170 
* -учебный день, необходимый для реализации в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом и 

федеральной образовательной программой основного общего образования (по особому 
расписанию с использованием очной, дистанционной и электронной форм организации обучения). 
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9-й класс 
 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I  

триместр 

1 модуль 01.09.2023 06.10.2023 5 27 

07.10.2023* 

2 модуль 16.10.2023 17.11.2023 5 26 

18.11.2023* 

II 

триместр 

3 модуль 27.11.2023 29.12.2023 5 26 

30.12.2023* 

4 модуль 09.01.2024 16.02.2024 6 29 

III 

триместр 

5 модуль 26.02.2024 05.04.2024 6 29 

6 модуль 15.04.2024 24.05.2024 6 28 

Итого в учебномгоду: 33 165 
 

* -учебный день, необходимый для реализации в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом и 
федеральной образовательной программой основного общего образования (по особому 
расписанию с использованием очной, дистанционной и электронной форм организации обучения). 
** Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 
 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 календарных дней 

Осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7календарных дней 

Зимние каникулы 01.01.2024 08.01.2024 8календарных дней 

Зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7календарных дней 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7календарных дней 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024  14 недель 
 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 календарных дней 

Осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7календарных дней 

Зимние каникулы 01.01.2024 08.01.2024 8календарных дней 

Зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7календарных дней 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7календарных дней 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024  14 недель 
 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5–10 

Периодичность промежуточной аттестации  В конце года 
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательна

я деятельность 

Недельная нагрузка   

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная  10 10 10 10 10 
 

5. Расписание звонков и перемен 

5-9 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

 I смена II смена  

1-й урок 08:00 – 80:40 13:20-14:00 5 

2-й урок 08:45 – 09:25 14:05-14:45 5 

3-й урок 09:30 – 10:10 14:50-15:30 10 

4-й урок 10:20 – 11:00 15:40-16:20 5 

5-й урок 11:05 – 11:45  16:25-17:05 5 

6-й урок 11:50– 12:30 17:10-17:50 5 

7-й урок 12:35 – 13:15 17:55-18:35 5 

8-й урок 13:20 – 14:00 18:40-19:20  
 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 15 апреля 2024 года по 17 

мая2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"») промежуточная аттестация по необходимости может быть проведена с 

применением электронного обучения. 
 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

9-й Русский язык Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Родной язык (чеченский) Тестирование  

9-й Родной язык (чеченская) Изложение  

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Литература Сочинение 

9-й Литература Сочинение  

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Родная литература (чеч.) Тестирование 

9-й Родная литература (чеч.) Сочинение 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Иностранный язык (английский) Тестирование 

9-й Иностранный язык (английский) Диагностическая работа   

5-й, 6-й Математика Контрольная  работа 

7-й, 8-й Алгебра Контрольная  работа 

7-й, 8-й Геометрия Контрольная  работа 

9-й Математика  Диагностическая работа   

7-й, 8-й, 9-й Информатика Тестирование  

9-й Информатика Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й История Диагностическая работа 

9-й История Диагностическая работа   
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6-й, 7-й, 8-й Обществознание Диагностическая работа 

9-й Обществознание Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й География Диагностическая работа 

9-й География  Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Биология Диагностическая работа 

9-й Биология Диагностическая работа   

7-й, 8-й  Физика Практическая работа 

9-й Физика  Диагностическая работа   

8-й Химия Лабораторная работа 

9-й Химия  Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное искусство Творческая работа 

5-й, 6-й, 7-й Технология Проектная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Сдача контрольных 
нормативов. Обучающиеся, 
освобождённые от уроков 
физической культуры по 
состоянию здоровья, 
выполняют итоговый тест. 

8-й, 9-й Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование  
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Планвнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ CОШ №47 направлена на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

ВнеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойчастьюАООПООО. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, ученические сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, 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; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в томчислев творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетомисторико-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие);  

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся(проектированиеиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов,работатьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 
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Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1 750 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, из которых не менее 5 часов 

выделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программой коррекционной работы.  

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).  

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном", один час в неделю на внеурочной занятие «Россия-мои горизонты». 

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" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой емудля 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. 

Внеурочныезанятия «Россия–моигоризонты»,проводимоееженедельнопочетвергам – 

профориентационные занятия в рамках проекта «Билет в будущее». Министерством 

просвещения разработана Единая модель профориентационной деятельности, в ее основу 

заложен профориентационный минимум для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Основной формат внеурочных занятий «Россия-мои горизонты» - онлайн-диагностика, 

уроки, проектная деятельность, профориентационные программы, классные часы, в том числе 

просмотр выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», беседы, дискуссии, мастер- 

классы, коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога, моделирующие 

профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

При реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 25 предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся, их возраста и уровня психосоциального развития допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 25предусматривается 

использование ресурсов 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. 
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План внеурочной деятельности (недельный) 5-9 классы  

(приложение к программе) 

 

 

Календарныйпланвоспитательнойработы 

. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности вборьбе с 

терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 

4октября:Деньзащиты животных; 

5октября:Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27января:День снятияблокадыЛенинграда,ДеньосвобожденияКрасной армиейкрупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 21 

февраля: Международный день родного языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
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1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

12августа:День физкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 
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