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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ГОС 

СОО) обеспечивает вариативность содержания образовательных программ среднего 
общего образования, возможность формирования программ среднего общего 
образования различного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП СОО 
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ГОС СОО, 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования. 

Структура АООП СОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП СОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 цели и задачи реализации АООП СОО обучающихся с ЗПР; 
 принципы и подходы к формированию АООП СОО обучающихся с ЗПР; 
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП СОО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

СОО обучающихся с ЗПР. 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 примерные рабочие программы отдельных учебных предметов; 
 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 
 примерную программу воспитания обучающихся с ЗПР; 
 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных 

курсов. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП СОО обучающихся с ЗПР. 
Организационный раздел включает: 

 примерный учебный план; 
 план внеурочной деятельности; 
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 примерный календарный учебный график; 
 примерный календарный план воспитательной работы; 
 систему специальных условий реализации АООП СОО обучающихся с 

ЗПР, включая общесистемные требования, требования к материально- 
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 
кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне среднего общего 
образования по адаптированной основной образовательной программе принимается 
на основе заключения психолого-медико- педагогической комиссии (далее – 
ПМПК), сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования. АООП СОО обучающихся с ЗПР, имеющих 
инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитациии/или 
абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания специальных условий 
получения образования. 

АООП СОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в образовательных 
организациях разных типов: как в образовательных организациях общего типа, так 
и в специальных образовательных организациях или специальных классах, 
реализующих адаптированную основную образовательную программу среднего 
общего образования обучающихся с ЗПР. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1.1. Пояснительная записка 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с 
ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 
значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 
психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 
психического развития, включающий функциональную и/или органическую 
недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 
специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в 
ряде случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что 
определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при 
обучении таких обучающихся на уровне основного общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 
направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 
социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в 
психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 
начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 
определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные 
дефицитарными познавательными способностями, специфическими недостатками 
психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и 
деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и 
продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (АООП СОО обучающихся с 
ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП СОО самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 
организацией в соответствии с ГОС СОО с привлечением органов самоуправления 
(совета образовательной организации, попечительского совета, управляющего 
совета и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
Организацией. 
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АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 
обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 
общеобразовательную программу основного общего образования (АООП ООО) 
обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ГОС ООО обучающихся с 
ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных 
условий на уровне основного общего образования. Успешное освоение 
обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования является 
необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП среднего общего 
образования. 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 
образовательной программы среднего общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы среднего 
общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, как академических, так и 
социальных (жизненных), определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной образовательной программы среднего 
общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 
основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 
программы требованиям государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы среднего общего 
образования обучающимися с ЗПР; 

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

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации среднего 
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с 
центрами психолого-педагогической и социальной помощи, социально- 
ориентированными общественными организациями; 

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

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно- 
исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного 
уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 
2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
адаптированной основной образовательной программы среднего 
общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Методологической основой ГОС СОО является системно- деятельностный подход, 
который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
современного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 
личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной 
деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; формирование готовности обучающегося с 
ЗПР к саморазвитию и дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся с 
ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 
обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на 
уровне среднего общего образования и определении образовательно- 
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и 
подростков с ЗПР; 
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 преемственность адаптированных основных образовательных программ 
для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и 
согласованности в отборе содержания образования, а также в 
последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 
обучения в целях удовлетворения особых образовательных потребностей, 
обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 
обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения образовательной 
программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 
образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной 
нагрузки в соответствие санитарно-гигиеническими нормами и 
правилами. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 
формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 15-17 лет. 

Срок получения среднего общего образования при обучении по адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития 
составляет 2 года  (10-11классы). При обоснованной необходимости для 
обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, 
срок получения среднего общего образования может быть увеличен, но не более, 
чем до трех лет (ГОС СОО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае 
обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 
разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 
пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, модулей. 

Особенности построения содержания образовательной программы 
адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) 

– это учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 
определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности применительно к 
определенной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития разрабатывается в соответствии 
со ГОС среднего общего образования, с учетом Примерной основной 
образовательной программы (ПООП), на основе Примерной 
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адаптированной основной образовательной программы
 среднего общего образования (ПАООП СОО) обучающихся с задержкой 

психического развития. Образовательная организация, разрабатывая основную 
образовательную программу, использует содержащуюся в ПАООП СОО 

документацию с учетом своих возможностей и особенностей
 осуществления образовательной 

деятельности. 
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений 

к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования должны 
полностью соответствовать требованиям к предметным результатам для 
обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья. 

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. 

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)адаптированной основной 
образовательной программы среднего общего образования обучающихся с ЗПР, в 
целом совпадают с соответствующим разделом примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (ПООП СОО).При этом 
Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение 
учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 
количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм 
обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным 
образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими 
особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими 
учебных тем. 

2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые 
образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне среднего общего образования 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне среднего общего образования Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 
психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 
познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен 
дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и 
эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 
взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 
для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к 
обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования 
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самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 
самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления 
инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 
подростка происходят качественное преобразование учебных действий 
моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 
планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 
периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 
используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста 
особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 
качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 
изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 
завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 
особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 
норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 
вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 
общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 
особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются 
признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны 
отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 
произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные 
реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют 
проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 
направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 
устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 
проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 
нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 
эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 
приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне среднего общего образования важно учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально- волевой и личностной 
сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
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Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 
одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 
первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности 
ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности 
познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-
мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 
отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и 
контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 
заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не 
может обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 
как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 
обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую 
активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 
действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 
операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при 
выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 
обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 
причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования 
ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. 
Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 
информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. 
Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 
материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 
определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 
основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 
понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной 
способностью к использованию знаково- символических средств. Школьники с ЗПР 
нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 
визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 
действий, они испытывают затруднения в речевом 
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оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 
Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 
стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются 
выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв 
на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 
малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся 
сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в 
различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в 
письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 
затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве 
коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не 
всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 
синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 
самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 
письма, обусловливающие большое количество орфографических и 
пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 
следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 
деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 
дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 
нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по 
русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 
ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, 
грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени 
самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом 
возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко 
отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 
приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 
промежуточного контроля, а потому и не замечают 
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своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 
предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно- целевой 
основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 
деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны 
взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем 
контроле. 

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 
поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в 
нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 
эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 
нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного 
эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в 
общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром 
способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 
нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 
позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно 
осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 
социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 
затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В 
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 
чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, 
упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 
обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 
перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, 
все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 
ответственности за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления 
улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 
социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 
навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 
использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество 
владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми невысокое. Социальные 
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коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 
целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 
индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо 
развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 
оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 
партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 
коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 
подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 
учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 
общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 
избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется 
в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 
вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 
конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 
поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 
окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 
не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 
сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 
материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 
деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 
осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, 
освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне 
основного образования сохраняются недостаточная целенаправленность 
деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 
учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 
инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 
нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 
действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного 
интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 
усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 
собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; 
для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к 
улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, 
понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и решениям. 
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Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 
продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных 
заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 
работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 
факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 
переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, 
непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 
воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 
склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают 
определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный 
алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием 
научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые 
части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являются 
затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении 
известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании 
двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне среднего общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 
обучающихся. 

На этапе среднего образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 
обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 
индивидуализации и создании особой пространственной и временной 
образовательной среды, потребность в максимальном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательной организации, 
потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 
квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП СОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
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образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне 
среднего общего образования; 
 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 
образования с учетом преемственности уровней начального и основного 
общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и 
логических действий, составляющих основу логических мыслительных 
операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной 
деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с 
учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, 
навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении 
учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и 
жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной 
поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе 
с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 
закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным 
ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 
связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 
переработки информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, 
временной организации образовательной среды с учетом психофизических 
особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 
проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 
быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 
работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 
произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 
воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 
деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 
коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 
саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 
затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 
социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного 
темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к 
аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 
внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 
усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 
компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культуры; 
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 применение специального подхода к оценке образовательных 
достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания 
достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному 
миру с позиций личностного становления и профессионального 
самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков 
конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 
членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных 
контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и 
одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 
асоциального поведения. 

В соответствии с действующим законодательством в образовательной организации 
должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие 
особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. Совокупность 
специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 
образовательную и социокультурную среду образовательной организации, 
основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 
обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 
образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 
потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 
дифференцированный психолого- педагогический подход к образованию 
обучающихся. 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной среднего образовательной 
программы основного общего образования 

2.1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями ГОС СОО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АООП СОО обучающимися с 
ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, программы воспитания, программы формирования 
универсальных учебных действий, с одной стороны, и системы оценки результатов 
– с другой. 
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Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям 
к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым 
действующим ГОС СОО.В соответствии с требованиями ГОС СОО система 
планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 
те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 
предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, 
необходимо принимать во внимание особенности формирования когнитивной и 
регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые 
образовательные потребности. 

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя 
из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 
социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 
использованием адаптированного,в том числе специально сконструированного, 
педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 
результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в 
повседневной жизни. 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов 
ГОС СОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 
метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной среднего образовательной 
программы раскрывают и детализируют основные направленности этих 
результатов. Они включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 
 духовно-нравственного воспитания; 
 эстетического воспитания; 
 осознания ценности научного познания; 
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 
 трудового воспитания; 
 экологического воспитания, а также личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 
формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 
особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с 
ЗПР на уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими 
социального опыта, основных социальных норм, применимость их в различных 
жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, умение 
запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а 
также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С 
позиции жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 
выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 
предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 
результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 
характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 
готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 
программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 
информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ГОС СОО, сформированы по трем 
направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 
 универсальные учебные коммуникативные действия; 
 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 
универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 
 базовые логические действия; 
 базовые исследовательские действия; 
 работа с информацией. 
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Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 
универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 
 общение; 
 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 
универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 
 самоорганизация (саморегуляция); 
 самоконтроль (рефлексия); 
 эмоциональный интеллект; 
 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней 
позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы определены ГОС СОО и представлены в соответствии с группами 
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета 
знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 
проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и 
социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 
усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют 
минимум содержания гарантированного государством основного общего 
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать 
результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, 
направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной 
основной образовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР 
должны быть представлены в соответствии с основными направлениями 
коррекционной работы и отражать индивидуально ориентированную психолого-
педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами 
сопровождения (учителем- 
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дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые 
результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования описаны на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без 
исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в 
процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень 
учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного 
общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

2.1.2.3. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, 
определенными во ГОС ООО, включают результаты реализации всех 
предусмотренных программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 
 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 

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

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
 активное участие в жизни образовательной организации, местного 

сообщества; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к 
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участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся 
в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 
поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры 

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

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 
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 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 
отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом 
труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 
ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 

 повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 
речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 
проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 
ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП СОО обучающихся с ЗПР, 
отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 
воспитания, является сформированность социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 
различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
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− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами; 

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 
полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
дефицит информации; 

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 
соответствии с контекстом жизненной ситуации; 

− в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 
точно сформулировав возникшую проблему; 

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 
− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы; 
− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 

актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 
информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 
питания и т.п.); 

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации; 

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 
контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 
− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 
− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 
− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 
обучающегося; 

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 
понимании собственной результативности и умении адекватно оценить свои 
достижения; 

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей, исключая асоциальные проявления; 
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− в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 
безопасности для себя или для окружающих; 

− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей, проявляющейся: 

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, 
намерение, опасение и др.; 

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 
коммуникативных ситуациях; 

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

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 
социально неблагоприятному воздействию. 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 
аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 
следующие виды универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 
критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 
общие выводы; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 
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 аргументировать свою позицию, мнение; 
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия. 
Работа с информацией: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 
задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий: 
Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

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

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
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 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий: 
Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать 
ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы. 
Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 
эмоциями; 

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

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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2.1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения АООП СОО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ГОС СОО, и раскрываются с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 
адаптированных программ Среднего общего образования по учебным предметам: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный         (английский)         язык», 
«История», «Обществознание», «География», «Алгебра и начала математического 
анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», на базовом уровне. Предметные результаты освоения 
адаптированной общей образовательной программы средней общего образования 
обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в Примерных рабочих 
программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 
2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной средней образовательной программы 
2.1.3.1. Общие положения 

ГОС СОО задает основные требования к образовательным результатам и средствам 
оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления 
качеством образования в образовательной организации и служит основой при 
разработке образовательной организацией собственного Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы средней общего образования включает в себя 
две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений в 
соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
соответствующего года обучения по программам основного общего 
образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень освоения предметных результатов 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы. 
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Система оценки включает, в соответствии с АООП СОО, процедуры внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений; 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования различных уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 
установленном образовательной организацией. 

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

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся с ЗПР к решению учебно- познавательных и 
учебно-практических задач с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся этой группы. Системно- деятельностный подход обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной 
программы должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных 
достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной 
компетенции. Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию 
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе 
обучающимися с ЗПР, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше 
и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся с ЗПР решать большинство типовых учебных задач, целенаправленно 
отрабатываемых со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. В случаях, когда реализации программы осуществляется 
через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита 
образовательных достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует четко 
определить планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки 
достижений при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 
прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся 
с ЗПР, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, 
динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 
2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содержанием 
всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 
деятельность и программы коррекционной работы, при условии согласованного 
педагогического воздействия в условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 
различных уровнях и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 
обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа 
достижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое 
воспитание, гражданское воспитание, духовно- нравственное воспитание, 
эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, физическое 
воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
трудовое воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются 
личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП СОО обучающихся с ЗПР, 
отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 
воспитания, является сформированность социальных (жизненных) 
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компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 
оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной 
организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры 
исследования, адаптации и модификации используемого инструментария, 
разрабатываемого на различных уровнях, с учетом особенностей развития 
личностной, регулятивной и познавательнойсфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению 
личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярно и 
иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения 
личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики 
развития личностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются 
следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими 
работниками образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка 
(заключение консилиума образовательной организации), анализ продуктов 
деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с 
ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках 
образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей 
экспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, 
непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения 
объективных результатов в ходе работы экспертной группы обязательно 
учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы, которые представлены в программе формирования универсальных 
учебных действий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 
уровень овладения междисциплинарными понятиями. 

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

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 
овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач); 
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 универсальными учебными коммуникативными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать 
и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

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

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляется 
администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк в ходе 
внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

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

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
 для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

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

 для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая 
диагностика, экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо 
согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной 
организации и семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего 
должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 
обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 
индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 
особенностями развития обучающегося с ЗПР. 
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в 
рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной 
программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в 
образовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, 
адаптирующих процедуры оценивания, предложенные в АООП СОО. В 
зависимости от индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР 
выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР такими 
процедурами преимущественно являются использование накопительной системы 
оценивания (учебных портфолио), защита итогового индивидуального проекта, 
наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся 
конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся 
обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для 
оценивания способности к смысловому чтению необходим правильный подбор 
текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности 
понимания переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности 
восприятия сложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми 
терминами и т.д. 

2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 
предметных результатов являются положения ГОС СОО, представленные в 
разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 
программы среднего общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ГОС СОО является 
способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе – метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 
действий и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся этой 
группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

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

 график контрольных мероприятий. 
2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений. 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, знако-символическими средствами, 
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 
учителями с целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 
может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося с ЗПР, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения 
РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 
в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. В портфолио 
включаются как работы обучающегося (в том числе 

– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения на уровне основного общего образования. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности и социальных навыков; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 
обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся с 
ЗПР обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с 
ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 
с ЗПР к государственной итоговой аттестации. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется действующим 
законодательством. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме, и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, 
иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР 
имеет право на предоставление специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 
на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с 
ЗПР. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 
образования. 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по 
освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории с учетом выбора 
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обучающимся с ЗПР направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 

2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов 
коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 
основного общего образования, также, как и на уровне начального общего 
образования, проводится с помощью мониторинга эффективности созданных 
условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на 
основе регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а 
также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на 
уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и 
организацию. Следует использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую 
и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить 
исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, 
регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий 
о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 
социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-
диагностику показателей психологического развития, состояние которых позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы в части освоения коррекционных 
курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется 
метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей 
обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-
педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного 
процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 
оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы, трудностях освоения АООП СОО и с согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 
образовательного маршрута. 

2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля 
освоения АООП СОО, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с 
их особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной 
аттестации определяются на основании рекомендаций ППк образовательной 
организации, АООП СОО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня 
психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в 
образовательной программе, индивидуально по обучающемуся 

– в заключении ППк, 
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 
 особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 
настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения 
времени, отводимого на выполнение работы; 

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

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

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

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

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

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения; 
 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних 
факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и 
выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 
условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в 
специальный раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до 
сведения педагогов, родителей, администрации в соответствие с установленными 
правилами образовательной организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 
ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
2.2.1.  рабочие программы учебных предметов 
2.2.1.1. Русский язык 

Содержание адаптированной рабочей программы «Русский язык» направлено на освоение 
учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 
основной образовательной программе среднего общего образования. Она включает все темы, 
предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по русскому языку и авторской программой. Изменения, внесенные в текст 
адаптированной рабочей программы следующие:  
 Сосредотачивается  внимание на повторении изученного в 5-9 классах  
 Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой деятельности учащихся: 

усвоение правильного произношения, уточнение и обогащение словарного запаса, овладение 
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грамматическим строем речи, умением строить связные высказывания и слушать чужую речь. Развитие 
речи связано также с широким кругом общения, в которое вступает ребенок не только в школе, но и за ее 
пределами. При обучении связной речи обогащается содержательная сторона высказываний учащихся, и 
формируются умения в построении связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках 
русского языка в устной и письменной форме. При выборе тем учитывается их характер: близость опыту и 
интересам детей, доступность содержания и посильность композиционного и речевого оформления.  
 предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям предоставляются 

определенное количество упражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядных 
средств, другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. 
Эффективно применяется графические опоры, схемы, памятки – инструкции, для лучшего запоминания 
алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в 
процессе обучения применяется дифференцированный подход к детям.  
 в зависимости от задач каждого конкретного урока русского языка используются самые разные 

методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, 
предпочтение отдается коррекционным методам, которые способствуют развитию познавательной 
активности учащихся, их мышления и речи  
 осуществляется: усиление практической направленности изучаемого материала; выделение 

сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт ребенка; опора на объективные 
внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках предмета, соблюдение необходимости и 
достаточности при определении объема изучаемого материала; активизация познавательной деятельности 
обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

 резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы в полном объеме на 
подготовку обучающихся с ЗПР к итоговой аттестации, на восполнение имеющихся пробелов в предметной 
подготовке.  

Целями реализации адаптированной рабочей программы (вариант 7.1) по учебному предмету 
«Русский язык» на уровне среднего общего образования являются:  

- обеспечить достижение обучающимися результатов изучения русского языка в 
соответствии с требованиями, утвержденными стандартом ООО; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 
успешного изучения математики на уровни основного общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 
через изучение математики на уровне основного общего образования.  

Задачами реализации адаптированной программы (вариант 7.1) учебного предмета «Русский 
язык» являются: 

- обеспечение в процессе изучения русского языка условий для достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

- создание в процессе изучения русского языка условий для развития личности, 
способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 
числе одаренных; 

- осознание значения русского языка в повседневной жизни человека и формирование 
представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- формирование основ гражданской идентичности и социально - профессиональных 
ориентаций обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 
самостоятельной учебной деятельности; 

- создание в процессе изучения русского языка для формирования у обучающихся навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 
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- овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей. 

Целью изучения курса русского языка в 10-11 классах является повторение, обобщение, 
систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

 
Согласно примерной программе среднего (полного) общего образования курс русского языка в X-XI 

классах направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 
поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей учащихся к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается 
углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 
соответствии с условиями и задачами общения.  

Коррекционные задачи: 
1.Формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического развития 

и их самообразовательные навыки. 
2.Создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 
3.Развивать мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал. 
4.Помогать школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития. 
5.Развивать эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков. 
6.Корректировать пространственную ориентацию. 
7.Формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях. 
8.Повышать мотивации к обучению. 
9.Корректировать устную и письменную речь. 
10.Научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 

целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 
условий, обоснование, выявление причин). 

 Требования к уровню подготовки обучающихся  
Выпускник на базовом уровне научится:  

• устанавливать связь языка и истории, культуры русского народа; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
•понимать основные единицы языка, их признаки; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
литературного языка, нормы речевого поведения; 
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
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языкового оформления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 
• использовать основные виды чтения; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати ческие нормы 
современного русского языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения; 
• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста.  

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Русский язык» составляют психолого-
дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:  

• введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 
восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 
наиболее сложного программного материала;  

• использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» 
обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей;  

• определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 
поставленными задачами.  

Адаптированная рабочая программа «Русский язык» включает в себя цели и задачи коррекционной 
работы  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
• развитие артикуляционной моторики.  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания;  
• развитие пространственных представлений и ориентации;  
• развитие слухового внимания и памяти.  
Развитие основных мыслительных операций:  
• формирование навыков соотносительного анализа;  
• развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
• формирование умения планировать свою деятельность;  
• развитие комбинаторных способностей.  
Развитие различных видов мышления:  
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
В основе реализации адаптированной рабочей программы (вариант 7.1) лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 



44  

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В целях организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
стандарта ООО будут использоваться следующие средства и формы:  

• учебное сотрудничество;  
• совместная деятельность;  
• разновозрастное сотрудничество;  
• проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;  
• дискуссия;  
• тренинги;  
• общий приём доказательства;  
• рефлексия;  
• педагогическое общение.  
При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, используются следующие педагогические технологии: элементы 
здоровьесберегающих, ИКТ-технологии, личностно-ориентированные, обучение в сотрудничестве, игровые, 
метод круговой тренировки, метод упражнений, технология групповой работы, проектные технологии.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 
оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 
измерений ("выпускник научится" и "выпускник получит возможность"). Система оценки предметных 
результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (вариант 7.1) основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (Критерии оценивания 
подготовленности обучающихся по русскому языку в приложении). 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и 
необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 10-11 классов в области русского 
языка, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы (вариант 7.1) 
были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, 
деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 
межпредметных связей. 

Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной школе. Он обеспечивает 
взаимосвязь естественно - научного и общественно-гуманитарного циклов и их связь с трудовым обучением 
школьников. С помощью межпредметных связей учитель в сотрудничестве с учителями других предметов 
осуществляет целенаправленное решение комплекса учебно-воспитательных задач. Современный учитель 
должен уметь творчески осуществлять межпредметные связи на уроках и во внеклассной работе, для этого 
ему необходимо владеть теоретическими вопросами и осознанно применять методические рекомендации, 
находя новые пути использования межпредметных связей в обучении с учетом новых программ и 
требований реформы школы.  

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность обучающихся, побуждают 
мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов.  

Межпредметные связи состоят в том, что с их помощью учитель совершенствует содержание 
учебного материала, методы и формы организации обучения. Реализация межпредметных связей в школе 
осуществляется путем совместного планирования учителями – предметниками комплексных форм учебной 
и внеклассной работы, которые предполагают знания ими учебников и программ смежных предметов: 

- практические межпредметные уроки («литература – русский язык», «русский язык - география», 
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«русский язык – история», «русский язык – английский язык» и другие, основанных на взаимосвязи с 
общеобразовательными предметами;  

- теоретические классно - внеурочные формы (урок русского языка – квест, игра; городские 
викторины, игры и другие, основанные не только на школьной учебной программе по русскому языку. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному. 

В учебном плане МАОУ СОШ №43 на предмет «Русский язык» в 10-11 классах  выделяется 
136 часов. Из них: в 10 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе 68 часов (2 часа в 
неделю, 34 учебные недели). 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 136 ч в 10 и 11 классах.  
Отличительными чертами данной программы (вариант 7.1) является разноуровневый подход в 

обучении математике, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть учебным 
материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. Разноуровневый поход в 
обучении позволяет создавать ситуацию успешности для каждого ученика, повышает учебную мотивацию и 
интерес к предмету. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 
ребёнка.  

Результаты освоения содержания предмета «Русский язык» определяют те итоговые результаты, 
которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в средней школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 
стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 
стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 
быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у обучающихся 
личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах обучающихся, которые 
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Русский язык»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
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личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 
отражают:  

Выпускник научится:  
1) Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  
2) Использовать фантазию, воображение при выполнении учебных и трудовых действий.  
3) Проявлять устойчивый познавательный интерес и познавательный мотив к учебной деятельности, 

активность в области предметной технологической деятельности.  
4) Обладать умениями адекватно оценивать свою работу и ответы, на основе заданных критериев.  
5) Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  
6) Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе и 

образовательному процессу.  
7) Владеют элементами рациональной организации умственного, физического труда и учебного труда 

с целью получения дополнительной информации.  
8) Осуществляют самооценку способностей при учебной, исследовательской и трудовой деятельности 

в различных сферах.  
9) Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, красоты 

природы и творчества.  
10) Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе.  
11) Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения образования, сосредоточенности на занятиях и 

завершенности работы. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 
познавательной и предметно-практической деятельности.  

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Русский язык», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
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учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 29.12.2014 N 1644);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться:  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов);  

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
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деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  
•  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

•  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  
•  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности).  

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям;  
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
•  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  
•  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  
•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
•  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
•  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
•  резюмировать главную идею текста;  
•  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);  

•  критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  
•  определять свое отношение к природной среде;  
•  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
•  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  
•  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  
•  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  
• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
•  играть определенную роль в совместной деятельности;  
•  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
•  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
•  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
•  выделять общую точку зрения в дискуссии;  
•  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  
•  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  
•  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
•  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
•  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
•  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  
•  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 10-11 классы 

Выпускник научится:  
1) Принимать и сохранять учебную задачу, ставить новые учебные задачи.  
2) Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, средства ИКТ).  

3) Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве со сверстниками в группе по 
выполнению задания.  

4) Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике, оценивать 
работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5) Выполнять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.  
6) Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе.  
7) Запоминать и удерживать инструкцию во времени.  
8) Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с соблюдением норм 

безопасности.  
9) Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

10) Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 
творческой работы с помощью учителя.  

11) В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
Коммуникативные универсальные учебные действия. 10-11 классы 

Выпускник научится:  
1) Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, задавать вопросы, слушать и 



52  

отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку 
зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее.  

2) С полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.  

3) Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.  

4) Принимать мнение других, адекватно относиться к партнерам, критично относиться к своему 
мнению.  

5) Критично относиться к своему мнению, принимать мнение сверстников и делать выбор.  
6) Понимать эффективное общее решение поставленной задачи.  
7) Стремиться устанавливать доверительные отношения взаимодействия.  
8) Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, формулировать ответы 

и вопросы.  
9) Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 
10) Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность.  
11) Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

1) Давать определение понятиям.  
2) Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.  
3) Определять основы реализации проектно-исследовательской деятельности.  
4) Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий.  
5) Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  
6) Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
7) Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.  
8) Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.  

Познавательные универсальные учебные действия. 10-11 классы 
Выпускник научится:  

1) Результативно мыслить и работать с информацией в современном мире.  
2) Находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебников и 

дополнительной литературе.  
3) Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую информацию.  
4) Находить и представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ.  
5) Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта.  
6) Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме.  
7) Самостоятельно формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме.  
8) Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и использования.  
9) Строить осознанное и произвольное речевое высказывание.  
10) Самостоятельно делать выводы.  
11) Оформлять результаты исследований.  
12) Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
13) Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста. 
Предметные результаты предметной области «Русский язык» отражают: 

1)  В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; – создавать устные и 

письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
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аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 
 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;  
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
– соблюдать культуру публичной речи;  
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
- формировать представление о русском языке как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 
 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении предмета 

«Русский язык» являются: 
Выпускник научится:  
• •осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 
 Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
 Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;  
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. (географическими, хронологическими) и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.  

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• •использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 
посредством изучения учебного предмета «Русский язык» следующие: 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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•  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются посредством 

изучения предмета «Русский язык» следующие:  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  

• определять назначение разных видов текстов;  
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  
• различать темы и подтемы специального текста;  
• выделять главную и избыточную информацию;  
• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  
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• интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;  
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  
- делать выводы из сформулированных посылок;  
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Работа с текстом: оценка информации 
 Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
- находить доводы в защиту своей точки зрения;  
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения;  
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).  

 
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 
посредством изучения учебного предмета «Русский язык» следующие: 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; • 
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания 

 
2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
10 класс (68 часов) 
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Введение (1 час) 
Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. (6 часов) 
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика.  (1 час.) 
Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

Морфемика и словообразование. 
Состав слова  (5 часов) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 
Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 
Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Орфография (11 часов) 
Принципы русской орфографии. 
Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне 

слова. 
Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 
Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология (33 часа) 
Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 
существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 
Имя прилагательное (6 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 
Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 
Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 
Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (7 часов) 
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 
Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (3часа) 
Наречие как часть речи. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. 

Служебные части речи (12часов) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 
Предлог. Правописание производных предлогов. 
Союз. Правописание союзов. 
Частицы. Правописание частиц. 
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными частями 

речи. 
Развитие речи (11 часов) 

Лингвистический анализ  текста. 
 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 
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текста. Текстоведческий анализ 
Анализ синтаксических структур художественного текста 
Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 
Сочинение – рассуждение о книге. 
Культура речи. 

11 класс (68 часов) 

Введение (2 часа) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы 
русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 часа) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (1час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 

Простое предложение (3 часа) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Простое осложненное предложение (23 часа)                                                                                                                                              

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением 
Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания' при вставных конструкциях 
Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
 

Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
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Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Сложные предложения с разными видами связи. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (7 часов) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
 

Культура речи (2 часа) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. Норма литературного языка. 
Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (18 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-
выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.                                                                                                                  
Особенности литературно-художественной речи. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
10 класс 

 
№ Наименование разделов Количество часов 

1 Общие сведения о языке. 2 
2 Лексика и фразеология. 10 
3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 6 
4 Морфемика и словообразование. 6 
5 Морфология и орфография. 10 
6 Самостоятельные части речи 26 
7 Служебные части речи 8  

Итого 68 
 

11 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Введение 2 
2 Словосочетание 2 
3 Предложение 1 
4 Простое предложение 3 
5 Простое осложненное предложение 23 
6 Сложное предложение 19 
7 Предложение с чужой речью 7 
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8 Культура речи и стилистика 20  
Итого 68 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса: 

Оснащение процесса обучения русскому языку обеспечивается 
библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-
коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими 
средствами обучения, учебно-практическими средствами обучения, учебно-
лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения: 
• мультимедийный компьютер; 
• мультимедиапроектор; 
• экран (на штативе или навесной); 
• интерактивная доска. 
Информационные средства: 
• коллекция медиаресурсов, 
• электронные базы данных; 
• интернет. 
Учебно-практическое  оборудование: 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     общеобразовательных 
учреждений. 9-е издание. М., «Русское слово», 2015  

2. Гольцова  Н.Г. , Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     
общеобразовательных учреждений. 2-е издание. Базовый уровень:в2-х частях М., «Русское слово», 
2015  

3. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П.. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. М: ВАКО, 
2006 г  

4. 
Интернет ресурсы: edu.ru, Русский филологический портал http://ege.edu.ru Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

Печатные пособия: 
• таблицы по русскому языку для 10-11 классов; 
• портреты выдающихся языковедов. 
 
 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fip 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  

http://ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fip/
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2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 
языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-
ставленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 
но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои приме-
ры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму 
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 
 
П. Оценка диктантов 
 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов для IX -11 классов - 35 - 40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя 
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 
учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее 
орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 — 3 случаями. В 
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать IX – 11 классах — 
24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов;  
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 
например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 
т. е. не имеющие 
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существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки:  
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 
предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 
роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 
мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 
и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены 
в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 
данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 
грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается самостоятельно. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 
одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 
 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 
выставляется при наличии трех и более исправлений. . 
Диктант  оценивается  одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 
1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные. 
 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок.  
 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 
следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 
оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 
орфографические ошибки , для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 
работы). 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 
заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 
III. Оценка сочинений и изложений 
 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в X - XI  классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в X - XI  классе – 450-500 слов. 
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2.2.1.2. Литература 
Для обучающегося с ЗПР, осваивающего АОП СОО (вариант 7.1), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса и др.); 
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве;   
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики психофизического развития; 
 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 
 
1.5. Принципы и подходы к формированию программы. 

 Основными подходами к реализации основной образовательной программы являются: 1) 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
2) дифференцированный подход, который предполагает выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития, что 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития ребёнка. 
 

2. Планируемые и возможные результаты освоения программы. 

Личностные результаты. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 
• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
• мотивация к творческой проектной деятельности. 

 
Метапредметные результаты. 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
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своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; 

• формулирование ответов на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

 
Предметные результаты. 
Общие предметные результаты освоения программы: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
• выразительное чтение; 
• различные виды пересказа; 
• заучивание наизусть стихотворных текстов; 
• определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, 

жанру; 
• анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
• выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
• участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 
• подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 
Предметные результаты. 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
 
3. Критерии оценивания. 

Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи; 

• умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 
текст. 
 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 
текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 
монологической речью. 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 
и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
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изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
 
Оценка сочинений. 
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 
речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
 
«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 
орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
«4» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
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«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 
5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 
также 4 грамматические ошибки. 
«2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допускается 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 
Примечание. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 
сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
 

 
II. Содержательный раздел. 

 
1. Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

Кол-во 
к/р 

Кол-во   работ по 
р/р 

1 Введение. 1   
2 Русская литература первой четверти XIX 

века. 
18  1 

3 Русская литература второй половины 
XIX века. 

49 3 2 

Всего часов 68 3 3 
 
2. Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Кол-во Дата 
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п/п часов план. факт. 
Введение. 

1 Введение. Русская литература и русская история XIX века. 1   
Русская литература первой четверти XIX века. 

2 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской 
литературе. Становление и развитие реализма. 

1   

3 А. С. Пушкин. Личность поэта. Основные этапы 
жизненного и творческого пути. 

1   

4 Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. 1   
5 Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина. 1   
6 А. С. Пушкин - певец родной природы. 1   
7 Стихи А. С. Пушкина о дружбе и любви. 1   
8 «Плоды ума холодных наблюдений и сердца горестных 

замет». Роман «Евгений Онегин». 
1   

9 Комментированное чтение глав романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 

1   

10 «Борис Годунов» А. С. Пушкина - первая подлинно русская 
трагедия (В. Г. Белинский). 

1   

11 А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Обзор содержания. 1   
12 Значение творчества А. С. Пушкина. 1   
13 Р. р. Сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 1   
14 М. Ю. Лермонтов - гордость и слава русской поэзии. 1   
15 Основные темы и мотивы в лирике Лермонтова. 1   
16 Мотивы свободы и гордого одиночества в лирике М. Ю. 

Лермонтова. 
1   

17 Н. В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. 1   
18 Цикл «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор 

содержания). 
1   

19 Цикл «Петербургские повести» (обзор содержания). 1   
Русская литература второй половины XIX века. 

20 Очерк жизни и творчества А. Н. Островского. Творческая 
история пьесы «Гроза». 

1   

21 Основной конфликт и расстановка действующих лиц в 
драме «Гроза». 

1   

22 Город Калинов и его обитатели. 1   
23 Быт и нравы «темного царства». 1   
24 Молодое поколение в пьесе «Гроза». 1   
25 Сила и слабость характера Катерины. 1   
26 Контрольная работа (тест) по пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». 
1   

27 Очерк жизни и творчества И. А. Гончарова. Три романа - 1   
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«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 
28 Роман И. А. Гончарова «Обломов» (краткий обзор 

содержания). 
1   

29 Контрольная работа (тест) по творчеству И. А. 
Гончарова. 

1   

30 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 1   
31 Женские образы в романе И. А. Гончарова «Обломов». 1   
32 Очерк жизни и творчества И. С. Тургенева. 1   
33 Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». История создания. 1   
34 Евгений Базаров в среде Кирсановых. 1   
35 Идеологические и социальные разногласия героев романа 

«Отцы и дети». 
1   

36 Дружба и любовь в жизни героев романа И. С. Тургенева. 1   
37 Р. р. Письменная работа (развернутый ответ на вопрос) 

по роману «Отцы и дети».   
1   

38 Необычная судьба Ф. И. Тютчева - человека и поэта. 1   
39 Основные темы и мотивы творчества Ф. И. Тютчева. 1   
40 «Стихи пленительные Фета» (А. Жемчужников). 1   
41 Основные темы и мотивы творчества А. А. Фета. 

Художественное своеобразие его поэзии. 
1   

42 Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. 1   
43 Лирика Н. А. Некрасова. 1   
44 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. 1   
45 Жизнь народа и образы крестьян в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 
1   

46 М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. 1   
47 «Сказки (для детей изрядного возраста)» как синтез 

творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
1   

48 Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. 1   
49 История создания социально-психологического романа 

«Преступление и наказание». 
1   

50 Родион Раскольников в мире униженных и оскорблённых. 
Путь к преступлению. 

1   

51 «Двойники» Родиона Раскольникова, их роль в романе. 1   
52 Наказание за преступление. Возрождение души 

Раскольникова. 
1   

53 Контрольная работа (тест) по творчеству Ф. М. 
Достоевского. 

1   

54 Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. 1   
55 «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. 

Толстого. 
1   
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56 История создания романа-эпопеи «Война и мир». 
Особенности жанра и композиции. Смысл названия. 

1   

57 «Высший свет» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 1   
58 В доме Ростовых. В имении Болконских. 1   
59 Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. Обзор 

содержания III тома романа «Война и мир». 
1   

60 Партизанская война в романе. Платон Каратаев и Тихон 
Щербатый. 

1   

61 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». 
(Образы Кутузова и Наполеона.) 

1   

62 Путь исканий главных героев романа Л. Толстого. Андрей 
Болконский и Пьер Безухов. 

1   

63 Женские образы в романе «Война и мир». 1   
64 Р. р. Письменная работа (развернутый ответ на вопрос) 

по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
1   

65 Тайна личности А. П. Чехова. «Маленькая трилогия» (обзор 
содержания рассказов). 

1   

66 Чехов - драматург. 1   
67 «Вишневый сад». Жанровое своеобразие. Основной 

конфликт. Герои. 
1   

68 Искусство быть читателем. Беседа о произведениях, 
изучаемых в 11-ом классе. 

1   

 
2.2.1.3. Английский язык  

 
Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. За основу 
рабочей программы взята  авторская программа по  английскому языку для 10 класса 
общеобразовательных школ В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – 
Москва, «Просвещение», 2011г., отвечающей требованиям федерального государственного 
образовательного стандрта по иностранным языкам, рекомендованной Министерством 
образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания 
обучения и методик преподавания иностранных языков. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю).  
Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой подготовки 

учащихся в соответствии с  требованиями действующих образовательных программ и 
государственного образовательного стандарта для общей средней школы. 

Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех 
учебников, включен в Федеральный перечень учебников. 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 
способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенции. 

В число основных задач входят: 
- Формирование речевой компетенции: 
- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 
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речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 
- Формирование языковой компетенции: 
-.Формировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения 
в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 
- Формирование социокультурной компетенции: 
- Формировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 
знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения 
- Формирование компенсаторной компетенции: 
- Формировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в 
условиях дефицита языковых средств 
- Формирование учебно-познавательной компетенции: 
- Формировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 
владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 
современных информационных технологий 
- Развивать и воспитание школьников: 
- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. 

Актуальность программы 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных и психофизических особенностей не могут 
освоить программу по английскому языку в соответствии с требованиями федерального  
государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как исп
ытывают затруднения при чтении, не могут.выделить главное в информации,  
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вним
анием, обладают беднымбсловарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные н
авыки.        Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 
обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с тру
дом даются отдельные приемы умственной деятельности,.овладение интеллектуальными умениям
и.  
 
            Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий 
и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 
языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать.их, опираясь на суще
ственные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее  
представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате 
практической деятельности.Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких  
детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 
Программа составлена с.учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки  
учащихся с ЗПР по английскому языку. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Речевые умения 
Говорение. 

 
Диалогическая речь 
 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
Ученик научится: 
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• начинать, поддерживать и заканчивать разговор 
• поздравлять, выражать пожелания и отреагировать на них 
• выражать благодарность 
• вежливо переспрашивать, выразить согласие, отказ 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого участника 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
 
Ученик получит возможность научиться: 

• запрашивать и сообщать информацию (Кто? Что? Где? Куда? Когда? Зачем? С кем?) 
Объем данных диалогов – до 4 реплик. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выражать точку зрения и согласиться/не согласиться с ней 
• высказывать одобрение/неодобрение 
• выражать сомнение 
• выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
• выражать эмоциональную поддержку партнера 

Объем диалога – не менее 5-7 реплик. 
 
Монологическая речь. 
 
Ученик научится: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика); передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с опорой на текст 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом 
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 
 
Аудирование. 
 
Ученик научится: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях с опорой на языковую 

догадку, контекст. 
 
Чтение. 
 
Ученик научится: 

• понимать основное содержание текста (ознакомительное чтение) 
• чтению с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 
• чтению с выборочным пониманием нужной информации 

 
ученик получит возможность научиться: 

• определять тему, содержание текста по заголовку 
• выделять основную мысль 
• выбирать главные факты из текста 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов в тексте. 

Объем текста – до 50-100 слов. 
 
Письменная речь. 
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Ученик научится: 
• делать выписки из текста 
• писать короткие поздравления (объем – 20 слов) 
• заполнять бланки 
• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (объем – 30-40 слов, включая адрес). 

 
Языковые умения и навыки. 
Графика и орфографии. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
правилам чтения и написания новых слов и навыкам их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи. 
 
Ученик научится: 
Произношению и различению на слух всех звуков английского языка; соблюдению 
правильного ударения в словах и фразах. Соблюдению правильной интонации в различных 
типах предложений. 
 
Лексическая сторона речи. 
 
Ученик получит возможность научиться:  
Расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств. К 800 лексических единиц, усвоенным школьниками ранее, 
добавляется около 300 новых лексических единиц. 
 
Грамматическая сторона речи. 
 
Ученик научится: 
новым грамматическим средствам; 
расширенному объему грамматических знаний и овладению новыми грамматическими 
явлениями. 

 

Учебно-тематический план: 

 
№п/п Наименование разделов, тем 

1. Модуль 1: Strong ties 
2. Модуль 2:Living and Spending 
3. Модуль 3:School Daysand Work 
4. Модуль 4: Earth Alert! 
5. Модуль 5: Holidays 
6. Модуль 6: Food and Health 
7. Модуль 7: Let’s have fun 
8. Модуль 8: Technology 

Содержание учебного курса: 
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1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  

№ урока 

п/п 
Название раздела. Тема урока 

Дата 

по плану по факту 

1.  МОДУЛЬ 1 Strong Ties Крепкие узы. 

Вводный инструктаж по б/т ИОТ-001 

  

2.  Чтение и лексика. Летние каникулы. Увлечения. 
  

3.  Грамматика. Настоящие формы глагола. 
  

4.  Литература Л.М.Элкот. Маленькие женщины. 
  

5.  Письмо. Письмо неофициального стиля. 
  

6.  МОДУЛЬ 2 Living and Spending Жизнь и деньги 
  

7.  Чтение Молодые Британские покупатели. Карманные 
деньги 

  

8.  На что потратить деньги. 
  

9.  Грамматика Инфинитив. 
  

10.  Литература Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. Чтение 
  

11.  МОДУЛЬ 3 Schooldays and Work Школа и будущая 
профессия. 

  

12.  Грамматика Будущее время. Степени сравнения 
прилагательных. 

  

13.  Литература А.П.Чехов «Дорогая» 
  

14.  Письмо Письмо официального стиля 
  

15.  Культуроведение 3. Американская школа 
  

16.  Модуль 4 Earth Alert!. Земля в опасности. 

Чтение. Защита окружающей среды 
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Перечень предметно-учебного обеспечения предмета 

«английский язык»: 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.britishcouncil.ru/ 

http://www.teachingenglish.org.uk/ 

http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=30507 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=40605 

17.  Грамматика. Модальные глаголы. 
  

18.  Литература А.К.Доэль. Потерянный мир. 
  

19.  Письмо. Письмо «За и против» 
  

20.  МОДУЛЬ 5. Holidays. Отдых. 
  

21.  Чтение Красивый Непал! Дневник путешествий 
  

22.  Трудности в поездках. 
  

23.  Грамматика Артикли. 
  

24.  Модуль 6. Food and Health. Еда и здоровье. 
  

25.  Полезная еда. 
  

26.  Плюсы и минусы диеты 
  

27.  Грамматика. Условные предложения. 
  

28.  Модуль 7. Let’s have a fun.Дайте развлечемся. 
  

29.  Чтение. Досуг подростков. Телевидение 
  

30.  Литература. Г. Лерукс. «Призрак оперы» 
  

31.  Культуроведение. Музей мадам Тюссо. 
  

32.  МОДУЛЬ 8. Technology. Научно-технический прогресс. 

Чтение. Высокие технологии вокруг нас. 

Высокотехнологичные приборы. 

  

33.  Письмо. Эссе Выражение собственного мнения 
  

34.  Культуроведение. Британские изобретатели. Письмо 
  

35.  Обобщающее повторение 
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http://www.fipi.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 
Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 
освоение 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; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 
социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 
доброжелательно относиться к собеседнику; 

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 
потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 
готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; способность 
обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и 

проявление стремления к их преодолению; 
готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации 
коммуникации с иностранными гражданами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного языка; 
строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 
(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 
предметом «Иностранный язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; определять 
признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 
определять и использовать словообразовательные элементы; 
классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 
иностранных языков; 

http://www.fipi.ru/
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различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 
словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 
Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной 
задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

 
прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 
разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 
кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 
невербальных средств; 

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 
адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 
знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 
выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 
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задачей и условиями ее реализации, оценивать свои 
действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 
соответствии с указаниями учителя; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение; 
самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 
владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному языку; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 
регулировать способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве 
с учителем и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 
между участниками. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования   к    предметным    результатам    по    учебному    предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 
науровне основного общего образования, в соответствии с ГОС ООО, констатируют 
необходимость к окончанию9 класса владения обучающимися умением общаться на 
иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 
непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 
уровне. 

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и 
отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного 
общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 

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

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной 
информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
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5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 
устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается 
звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий 
неречевых фоновых звуков (шумов); 
чтение 

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

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых 
слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 
путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 
соответствующими звуками; 

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

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 
сюжетом текста; 

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

незнакомых слов, похожих по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение 
диалогическая форма речи: 
1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 
1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 
2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 
3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 
представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 
речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 
1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
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2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой 
изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 
прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 
5) составлять описание персонажа; 
6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 
7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность; 
3) заполнять пропущенные слова в тексте; 
4) выписывать слова и словосочетания из текста; 
5) дополнять предложения; 
6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
7) соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 
предложения; 

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

10) составлять презентации по изучаемым темам; 
фонетический уровень языка 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 
образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не 
произносить ударно служебные слова); 

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для 
передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) об организации учебного процесса в Великобритании; 
3) о знаменательных датах и их праздновании; 
4) о досуге в стране изучаемого языка; 
5) об особенностях городской жизни в Великобритании; 
6) о Британской кухне; 
7) о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; 
8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 
9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 
11) о культурных стереотипах разных стран. 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» на 
уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, 
раскрываются и конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной)в Примерной рабочей программе по учебному предмету 
«Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования. 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих 
программ. 

 
2.2.1.4. История 

 
 

Предлагаемая рабочая программа по истории  построена с учетом специфики усвоения учебного 
материала детьми с задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя основное 
содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 
психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. В программе 
представлен  интегративный курс: Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 
11 класс. базовый уровень, М., «Русское слово», 2014 г.  Программа по истории адаптирована для обучения 
лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения исторического 
учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя 
основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения.  

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной образовательной 
программы по истории для учащихся с ЗПР очевидна. Значимость её заключается в том, что она позволит в 
лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет развиваться в 
своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных 
потребностей и собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его 
реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей. 
Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий специальные образовательные 
условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс 
обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Коррекционно – развивающие  задачи курса «История»: 
− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей;  
− формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 
− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  
− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную 

жизнь школы по месту жительства; 
− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
− нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
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− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, 
осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 
− развитие общеучебных умений и навыков. 
Рабочая программа по истории рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю 

утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к 
нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические 
колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей 
таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 
повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью. Для эффективного 
усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для изучения нового материала используются 
готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

При составлении рабочей программы по истории учитывались следующие особенности детей: 
неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, не 
сформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, 
устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий 
характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть 
материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 
ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

В ходе преподавания истории по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся 
универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения и полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников. Программа спланирована в соответствии с основными положениями 
системно – деятельностного подхода в обучении обществознания, конкретизирует содержание тем 
Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что 
ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход 
своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это 
тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 
силы, испытал радость от успеха в учении. 

Адаптированная рабочая программа по истории составлена на основе нормативно  правовых  
документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
4. Планируемые результаты основного общего образования; 
5. Примерные программы основного общего образования по истории:  

Рабочие программы по История. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс. Базовый 
уровень - Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 



85  

образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 
7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 
8. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
»; 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню учащихся  ЗПР с учетом рекомендаций и 
изменений, внесенных в программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебно-методический комплект по истории издательства «Просвещение» соответствует 
государственному стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим 
реализацию основных содержательно – методических линий обществознания базовой школы.  

Учебники:  
− Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс. базовый уровень, М., 

«Русское слово», 2014 г.  Общая характеристика учебного предмета. 
Отличительной особенностью программы является ее интегративность, объединение курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Рабочая 
программа по истории предполагает последовательное изучение истории средних веков, а затем истории 
России. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 
представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от 
падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, 
учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие 
второстепенные детали и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь понять 
и объяснять современный мир. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в 
складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые, 
так или иначе, вошли в историю современной цивилизации. Преподавание курса «История России» (с 
древности до конца XV века) предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, 
глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 
зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее 
развития и черты сходства с другими странами. Интегрированность проявляется и в хронологическом 
членении курса истории. Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной  синхронизированы 
между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в качестве рубежей выбраны крупные исторические 
процессы всемирной истории, охватывающие максимально широкий круг народов, государств и 
цивилизаций, и аналогичные процессы отечественной истории. Между 5-м и 6-м классами (рубеж Древнего 
мира и Средних веков) – это великое переселение народов в середине I тысячелетия. Между 6-м и 7-м 
классом (рубеж Средневековья и Нового времени) – это начало Великих географических открытий. С этим 
рубежом связано завершение образования Российского государства.  

Второй отличительной особенностью данной программы является использование учебно-
методологической системы понятий, с помощью которой происходит осмысление исторического процесса. 
Основой системы понятий в 5–6-м классах являются: «первобытное общество» и «цивилизация» (в двух 
значениях – «ступень развития» и «культурная общность»). Для описания социально-экономических 
процессов активно используются категории «феодальные отношения». 

Третья особенность – культурологический и гражданско-толерантные подходы – «как история 
помогает человеку стать гражданином?» проявляется в ключевых проблемах каждого учебника, которые 
ставятся во введении и осмысливаются на повторительно-обобщающих уроках, помогая выстраивать 
современному школьнику его историческую картину мира, объясняя современный мир через знание 
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истории. Для учебника «История Средних веков» «Почему мир разделен на разные культуры? 
(христианская, исламская и т.д.)  Аналогичные ключевые проблемы ставятся и в учебниках по истории 
России. Однако здесь, помимо культурологической они имеют и очень важную гражданскую 
направленность. История России представлена как история всех народов и государств, существовавших на 
просторах нашей Родины.  

При изучении данного курса у школьников формируется научное понимание истории, как 
закономерного, поступательного процесса. Учитывая знания учащихся 6 класса и их возрастные 
особенности, здесь можно создать лишь первоначальное понимание закономерностей истории 
человеческого общества. В  ходе курса учащиеся последовательно знакомятся с периодами 
феодализма: становления, феодальной раздробленности, образования централизованных государств. 
Содержание курса истории 6 класса изложено в виде истории средних веков и истории России, что 
важно для целостного представления средневековья. Этому способствует существующая ныне 
система раздельных учебников по истории России и истории зарубежных стран. В программе курса 
предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 
формированию у учащихся целостных исторических представлений,  установлению преемственности 
в изучении отечественной и всеобщей истории. Содержание отечественной и всеобщей истории 
эпохи средневековья открывает большие возможности для показа роли народных масс в развитии 
производства, культуры, в освободительной борьбе, в развитии  общества в целом. Курс содержит 
огромные возможности для нравственного воспитания, способствует воспитанию патриотизма в ходе 
изучения ряда тем всеобщей истории и истории России, где показана освободительная борьба народа 
за свою независимость. Одна из задач курса ознакомление учащихся с важнейшими достижениями 
культуры разных стран и народов эпохи средневековья. Показывается взаимодействие и 
взаимовлияние культур разных народов. В процессе изучения памятников искусства  осуществляется 
эстетическое воспитание. В 6 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и 
самостоятельности в работе учащихся (развитие мышления, формирование умений и навыков 
самостоятельной работы, начатой в 5 классе). Продолжается развитие умения локализовать события в 
пространстве и времени (работа с картой, планом). Усложняются дальнейшее развитие умения 
совершать логические операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение. Закрепляются и 
развиваются общие практические умения. 

Главная цель изучения истории в школе – образование, развитие и воспитание личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Освоение 
значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также 
их места в истории мировой цивилизации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования, изложенные в ФГОС: 
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 
комфортности 
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания 
образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип  
ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 
стереотип 
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 
подхода от деятельности учебной к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной 
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учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего 
развития);  принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества. 

В соответствии с ФГОС предмет «История» должен способствовать формированию функционально 
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно 
учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 
 Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения истории в виде 
линий развития личности школьника. Под линией развития понимается группу взаимосвязанных умений по 
работе с содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических задач. 
Иными словами – это наш вариант ответа на вопрос: «Зачем изучать этот предмет? Как он мне может 
пригодиться?» Таким образом, обозначая цели изучения истории через линии развития, мы облекаем 
требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы по истории в более 
доступные ученику структуру и формулировки.  
Требования к результатам изучения истории во ФГОС содержат пять пунктов. Все линии 
деятельностные  и практико-ориентированные 
Цели обучения, сформулированные 

как линии развития личности 
средствами предмета «История» 

Соответствие линий развития авторской программы целям 
ФГОС основного общего образования по истории 

1-2. Овладение исторической 
картиной мира: умение объяснять 
современный мир, связывая 
исторические факты и понятия в 
целостную картину. 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах 
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности; 
- овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с различными источниками исторической 
информации 

3. Формирование открытого 
исторического мышления: умение 
видеть развитие общественных 
процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия). 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах 
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности; 
- овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с различными источниками исторической 
информации 

4. Нравственное самоопределение 
личности: умение оценивать свои и 
чужие поступки, опираясь на систему 
нравственных ценностей. 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями 

5. Гражданско-патриотическое 
самоопределение личности: умение, 
опираясь на опыт предков, 
определить свою 
мировоззренческую, гражданскую 
позицию, толерантно 
взаимодействовать с теми, кто сделал 
такой же или другой выбор. 

-  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления 
с исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями;  
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 
нашей Родины, к правам и свободам человека, 
демократическим принципам общественной жизни;  
- применение знаний и представлений об исторически 
сложившихся системах социальных норм и ценностей для 
жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном 
взаимодействии, для толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

На основании педагогического и психологического представлений были выработаны рекомендации, 
которые помогут учащимся с ЗПР усвоить школьную программу по истории, преодолеть трудности в 
обучении. Данная программа сохраняет обязательный минимум содержания. Темы, которые являются  
сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке. Такой поход позволит обеспечить 
усвоение обязательного минимума содержания обществоведческого образования. В данной программе 
акцент делается на формирование знаний по истории, навыков анализа, синтеза, сравнения,  обогащения 
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словаря,  обучение пересказу параграфа, выделение главной мысли в тексте. Недостаточность внимания, 
памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно 
влияют на усвоение исторических понятий, в связи с этим были внесены изменения в объем теоретических 
сведений для детей с ЗПР: некоторый материал программы дается для ознакомительного для обзорного 
изучения с опорой на наглядность, карту. Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в 
направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 
облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Учащиеся с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по 

истории в силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, 
дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-тематическое планирование включается блок 
«Коррекционно - развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые 
педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих заданий развитие 
мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется 
ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 
пройденного.  

Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов 
(восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень 
выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении обществознания 
требуется интенсивное интеллектуальное развитие на материале, отвечающем особенностям и 
возможностям учащихся. Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении 
знаний: 
− обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 
− урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать 

себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; 
− адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего 

многообразия; 
− одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе 

восприятия материала; 
− использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 
− формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 
− взаимообучение, диалогические методики; 
− оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Личностными результатами изучения курса истории в 11 классе являются: 
− первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

− познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
− изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
− проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
− уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
− навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
− уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
− следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 
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− обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога; 

− расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

− формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
− планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
− работать с учебной и внешкольной; 
− собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную (при помощи педагога); 
− использовать современные источники информации-материалы на электронных носителях под 

руководством педагога; 
− привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
− ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
− определять понятия, устанавливать аналогии, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 
− логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 
− применять начальные исследовательские умения при  решении поисковых задач; 
− решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, в 

виде письменных работ; 
− использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

Предметные результаты изучения истории включают: 
− определение исторических событий во времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов (эра, тысячелетие, век); 
− определение и использование исторических понятий и терминов; 
− овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 
− использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России в 

изучаемый период; 
− использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

− описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 
культуры, событий древней истории; 

− понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 
− описание характерных, существенных черт форм до государственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 
− поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 
− анализ информации 
− оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
− умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 
− сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 
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− определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
− приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 
Место предмета «История» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР интегрированной  формы обучения. 
Согласно  учебному  плану  МБОУ  Табагинская на  изучение  предмета «История»  в  11  классе  
отводится 2 учебных часа  в  неделю и того 68 часов в год, что соответствует требованиям ФГОС.   

Календарно- тематическое планирование по истории 11 класс 
№ п/п Тема урока № 

урока 
по теме 

Тип урока Элементы содержания урока 
 
  

Основные понятия  
  

 

 

    

 Раздел 1. " Введение. Россия и мир в начале ХХ в." (11час.) 

1 Введение. 
Научно-
технический 
прогресс и новый 
этап 
индустриального 
развития. 
 

1 
 

Комбиниро
ванный  

Научно-технический прогресс в 
конце XIX – последней трети XX 
вв. Проблема периодизации НТР. 
Циклы экономического развития 
стран Запада в конце XIX – 
середине XX вв.  
От монополистического 
капитализма к смешанной 
экономике. Эволюция 
собственности, трудовых 
отношений и 
предпринимательства. 
Изменение социальной 
структуры индустриального 
общества. Кризис классических 
идеологий на рубеже XIX-XX вв. 
и поиск новых моделей 
общественного развития.  

Социальный 
либерализм, социал-
демократия, 
христианская 
демократия. 

    

2 Модернизация в 
странах Европы, 
США и Японии. 
 
 

2 Комбиниро
ванный 

Промышленный переворот –его 
экономические, социальные и 
культурные последствия. Страны и 
нации на пути модернизации: 
развитие капиталистических 
отношений 
и индустриального общества в 
странах Запада во второй половине 
XIX века. Империализм как стадия 
развития буржуазного общества: 
его признаки. 
Страны мира к началу 20 века: 
неравномерность социально-
экономического развития. 
Принципы колониальной политики 
и влияние колониального 
господства на развитие зависимых 
стран. 
 

Монополистический 
капитализм, 
финансовый капитал, 
олигархия, 
плутократия, колония, 
метрополия, 
традиционное 
общество, 
либерализм, социал-
демократия, 
коммунизм, 
национализм, 
шовинизм, 
консерватизм, 
милитаризм. 
Экономический 
кризис.  
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3 Россия на рубеже 
ХIХ-ХХ в. в. 
 
 

3 Комбиниро
ванный 

Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Роль 
государства в экономической жизни 
страны. Нарастание экономических 
и социальных противоречий в 
условиях форсированной 
модернизации. 
 

Индустриальное 
общество, 
модернизация, 
индустриализация, 
гражданское 
общество, правовое 
государство, 
либеральные реформы 
Революция, восстание, 
парламент, 
избирательный закон, 
политическая партия, 
кадеты, октябристы. 

    

4 Кризис империи: 
русско-японская 
война и 
революция  
1905-1907 г. г. 
 
 

4 Комбиниро
ванный 

«Восточный вопрос» во внешней 
политике Российской империи. 
Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война 
1904-1905 г. г.  
Войны и колониальные захваты – 
пережитки или неизбежная 
составляющая исторического 
процесса. 

Новая система 
международных 
отношений. Начало 
раздела рынков сбыта 
и сырья. 
Противоречия 
буржуазного 
общества.  

    

5 Политическая 
жизнь страны 
после Манифеста 
17 октября 1905 г. 
 

5 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Идейные течения, политические 
партии и общественные движения в 
России на рубеже веков. РСДРП, 
ПСР (эсеры), кадеты, Союз 17 
октября (октябристы), правые 
партии (черносотенцы). Революция 
1905-1907 гг. Реформа 
государственного строя. I и II Гос. 
думы. Становление российского 
парламентаризма. 

Советы рабочих 
депутатов. 
Крестьянское 
движение. 
Деятельность 
Государственной 
Думы. Национальное 
движение и 
особенности 
национальной 
политики 
правительства. 

    

6 Третьеиюньская 
монархия и 
реформы П. А. 
Столыпина. 
 
 

6 Комбиниро
ванный 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 
реформа П. А. Столыпина. П. А. 
Столыпин и его политика. Реформы 
Столыпина.  
Третьеиюньская монархия. 
Политика правительства в области 
культуры. Итоги Столыпинских 
реформ. Политический кризис 
1912-1913 г. г. 

Административная 
реформа Школьная 
реформа 
Национальная 
политика Результаты 
реформ. Общинное 
землепользование, 
хутор, отруб, кулак, 
середняк. 

    

7 Культура России 
в конце ХIХ-н. 
ХХ в. 

7 Комбиниро
ванный 

Духовная жизнь российского 
общества во второй половине XIX – 
начале XX в. Серебряный век 
русской культуры. Развитие 
системы образования, научные 
достижения российских ученых. 
Духовные искания интеллигенции. 
Русская религиозная философия. 
Новые художественные стили. 
 

Модерн, авангард, 
декаданс, символизм, 
футуризм. 
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8 Колониализм и 
обострение 
противоречий 
мирового 
развития в 
 н. ХХ в. 
 

8 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Колониальные империи. 
Колонизация Африки. 
Экономические кризисы. 
Противоречия на международной 
арене. Создание военно-
политических союзов. 
Тройственный союз и Антанта. 
Взаимоотношения Запада и Востока 
в Новое время. Турция и Япония. 
Революция Мэйдзи. Китай после 
опиумных войн. Суверенные 
государства Востока и Южной 
Америки. 
 

Колониальная 
политика. 
Борьба за рынки 
сбыта. 
Идеологическая 
составляющая 
колониализма. 
Противоречия 
ведущих мировых 
держав. 

    

9 Пути развития 
стран Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки. 
 
 

9 Комбиниро
ванный 

«Новые индустриальные страны» 
Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, 
экономические реформы. 
Антиколониальные движения в 
государствах Востока. 
Национально-освободительные 
движения и региональные 
особенности процесса 
модернизации в странах Азии и 
Африки. 

Мустафа Кемаль 
(Ататюрк), Этатизм, 
Сунь Ятсен, Чан 
Кайши, Гоминьдан, 
Махатма Ганди, ИНК. 

    

10 Первая мировая 
война  
1914-1918 г. г. 
 

10 Комбиниро
ванный 

Причины и характер войны. 
Экономические и политические 
предпосылки. Первая мировая 
война. Стороны 
конфликта и театры военных 
действий.  
Военные действия на фронтах 
мировой войны (по этапам). 
Общественное движение в ходе 
войны. Россия в Первой мировой 
войне 

Мировая война, 
милитаризм,  
пацифизм, 
позиционная война. 
Антанта, 
Тройственный союз.  
Брусиловский прорыв, 
позиционная война, 
пораженчество, 
оборончество 

    

11 Обобщение 
раздела 1. "Россия 
и мир в н. ХХ в 

11 Обобщени
я , 
повторени
я и 
контроля 

Основные понятия темы.      

 Раздел 2. " Россия и мир между двумя мировыми войнами". (14 час.) 

12 Февральская 
революция в 
России 1917 г. 
 
 

1 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Революция 1917 г. Временное 
правительство и Советы. Тактика 
политических партий.  
Февральский переворот и падение 
монархии. Революционный кризис 
власти март – сентябрь 1917 года. 
Апрельский кризис. Большевики и 
революция. Июньский и июльский 
кризисы власти. Выступление 
генерала Л. Г. Корнилова. 
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13 Переход власти к 
партии 
большевиков. 
 
 

2 Комбиниро
ванный 

Углубление кризиса власти осенью 
1917 г. Вооружённое восстание в 
Петрограде. Установление 
Советской власти. Октябрьская 
революция, как итог 
противостояния. Провозглашение и 
утверждение советской власти. 
Брестский мир. Формирование 
однопартийной системы.  
 
 

Декрет о мире. Декрет 
о власти. Декрет о 
земле. Роспуск 
Учредительного 
собрания. Создание 
РСФСР.  Брестский 
мир. 

    

14 Гражданская 
война и 
интервенция. 
 

3 Комбиниро
ванный 

Гражданская война и иностранная 
интервенция в России. Её причины 
и периоды. Политические 
программы участвующих сторон. 
Социальный состав и политические 
цели противоборствующих  
сил. Начальный этап Гражданской 
войны и интервенция. Лидеры 
Гражданской войны. Советская 
республика в кольце фронтов.  

Военный коммунизм. 
 «Белый» и «красный» 
террор.  Российская 
эмиграция. Аграрная 
политика «белых». 
Политика «военного 
коммунизма».  
 

    

15 Завершение 
Гражданской 
войны и 
образование 
СССР. 
 
 

4 Комбиниро
ванный 

Итоги гражданской войны. 
Трактовки результатов 
Гражданской войны. Последствия 
для страны. Особенности 
гражданской войны в России. 
Предпосылки создания СССР. 
Образование СССР. 
Критическое положение в стране 
периода окончания Гражданской 
войны. 
 

Крестьянские 
восстания и 
Кронштадтский мятеж 

    

16 От военного 
коммунизма к 
НЭПУ. 
 
 

5 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Переход к новой экономической 
политике. Советская Россия после 
Гражданской войны. 
Роль В.И. Ленина в принятии 
НЭПа. Раскол в партии.  
План ГОЭЛРО. Установление 
однопартийной диктатуры. Новая 
экономическая политика.  
 

Политический режим, 
политическая система, 
оппозиция, 
авторитаризм, 
партийная линия, 
правый и левый 
уклон, продналог, 
концессия, 

    

17 Культура Страны 
Советов  
в 1917-1922 г. г. 
 
 

6 Комбиниро
ванный 

Направления духовной жизни 
Советской России в 1917-1922 г. г. 
Архитектура и зрелищные 
искусства как воплощение идей 
социального новаторства. 
Физкультура и спорт. Отношение 
власти к радикальному искусству в 
1920-е г. г. 
Создание советской системы 
образования.  
Идеология, как основа построения 
государственной машины. Борьба с 
религией. Феномен 
революционного искусства. 

«Культурная 
революция». Система 
образования, 
наука, социальная 
психология 
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18 Советская 
модернизация 
экономики. 
Становление 
советской 
культуры. 
 
 
 

7 Комбиниро
ванный 

Основные направления, черты и 
итоги советской модернизации 
экономики. Коллективизация и её 
итоги. Сплошная коллективизация. 
Индустриализация: основные 
результаты. Модернизация армии. 
Культурная революция и 
культурные достижения. 

Коллективизация, 
модернизация, 
индустриальзация. 

    

19 Культ личности 
И. В. Сталина, 
массовые 
репрессии и 
политическая 
система СССР. 
 
 

8 Комбиниро
ванный 

Возвышение И. В. Сталина. 
Внутрипартийная борьба. Сталин и 
политический террор в СССР. 
Репрессии 1936-1938 г. г. Создание 
сталинской системы управления. 
Конституция 1936 г.  

Культ личности 
Сталина. Сталинский 
тоталитаризм. 

    

20 Культура и 
искусство СССР в 
межвоенные 
годы. 
 

9 Комбиниро
ванный 

Утверждение метода 
социалистического реализма в 
искусстве. Основные советские 
литературные произведения 
советских писателей. I Всесоюзный 
съезд советских писателей 1934 г. 
Воспитание нового человека. 
Искусство и государственное 
строительство 30-40-х г. г 

     

21 Экономическое и 
политическое 
развитие 
Западной Европы 
и Америки после 
Первой мировой 
войны. 
 
 

10 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Особенности экономического и 
политического развитие Западной 
Европы и Америки после Первой 
мировой войны. США в 1920-1930-
е г. г. Г. Гувер. Ф. Д. Рузвельт. 
«Новый курс» в США. 
Демократические страны Западной 
Европы. «Великий кризис» 1929-
1932 г. г. Д. М. Кейнс -английский 
экономист. Раскол демократии. II 
Конгресс Коминтерна. Конфликт 
между коммунистами и социал-
демократами. Фашизм в Италии и 
Германии. Милитаризм в Японии.  

Идея кейнсианства. 
Фашизм, милитаризм. 
Холокост. 

    

22 Ослабление 
колониальных 
империй. 
 
 

11 Комбиниро
ванный 

Послевоенная колониальная 
политика. Борьба за рынки сбыта. 
Идеологическая составляющая 
колониализма. Подъём 
антиколониальных движений. М. 
Ганди. ИНК. М. Кемаль (Ататюрк) 
в Турции. Революция и гражданская 
война в Китае. Чан Кайши. 

     

23 Международные 
отношения между 
двумя мировыми 
войнами. 
 
 

12 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Антанта и Советская Россия. 
Мирный план Вильсона. 
Версальско- Вашингтонская 
система. На пути ко Второй 
мировой войне. Политика 
умиротворения агрессоров. 
Мюнхенский сговор. Советско-

 Пацифизм.     
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финляндская война. Советско-
германский договор о ненападении. 
(Пакт Молотова- Риббентропа). 
Агрессия Японии в районе озера 
Хасан и реки Халхин-Гол. 
Соотношение сил в Европе. 

24 Духовная жизнь и 
развитие мировой 
культуры в  
I-ой п. ХХ в. 
 

13 Комбиниро
ванный 

Осмысление истории. О. Шпенглер 
о закате европейской культуры. 
Развитие философии. З. Фрейд. К. 
Стросс. Д. Дьюи. Живопись: от 
импрессионизма к модерну. 

Искусство 
индустриального 
общества. Литература. 
Музыка. Театр. 
Киноискусство и 
модерн 

    

25 Обобщение 
раздела II "Россия 
и мир между 
двумя войнами". 
 
 

14 Обобщени
я и 
контроля. 

Основные понятия по пройденной 
теме. 

     

 Раздел 3. "Человечество во Второй мировой войне". (7 час.) 

26 От европейской к 
мировой войне. 

1 Знакомства 
с новым 
материало
м 

Дипломатическое признание СССР. 
Внешнеполитическая стратегия 
СССР между мировыми войнами. 
Власть фашистов в Италии. Режим 
Франко в Испании. Германский 
нацизм. Германский фашизм и его 
противостояние с коммунизмом.  
Международные отношения в 
межвоенный период.  
Причины войны. Периодизация и 
основные театры военных действий. 
Сентябрь 1939 – март 1940 годов 

Фашизм, Нацизм, 
Расизм, 
Антисемитизм, 
Милитаризм, 
Диктатура 

    

27 Начальный 
период Великой 
Отечественной 
войны. Вопросы 
фальсификации 
событий. 
 

2 Комбиниро
ванный 

Начальный этап войны. 
«Блицкриг». Договор о дружбе и 
границах между СССР и Германией 
28 сентября 1939 г. Советско – 
финляндская война 1939-1940 г. г.  
Кампания 1940-н. 1941 г. 
тройственный пакт 1940 г. 
(Германия, Япония, Италия). СССР 
и война в Европе. Подготовка к 
нападению Германии на СССР. 
План «Барбаросса». Просчёты 
советского руководства. 

Пакт     
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ГОС ООО относятся 
следующие убеждения и качества: 

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

—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; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России, народа Донецкой Народной Республики, ориентация на 
моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; 

—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; 

—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; 

—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; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 
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—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. 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 
исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 
исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 
обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 
познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 
обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно- популярная 
литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 
достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 
личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 
исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 
примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 
поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональном 
материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 
действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 
вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
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— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 
(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 
определение способа решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою 
работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
— 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 
должны обеспечивать: 

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

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 
и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 
России, Донецкой Народной Республики 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 ХХ — начала XXI в. 
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 
распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 
историческое значение событий; 

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

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

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 
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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, 
Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 
верифицированность информации; 

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

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

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 
включают: 

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

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 
истории; 

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

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 
информации (учебник, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и др.), 
оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 
метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, 
изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 
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—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 
исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

—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; 

— осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 
важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено 
введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»4, 
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, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 
2000-х гг., события Русской весны, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

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

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

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 
и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность 
и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

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

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
источников)1: проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 
источника. 

 
 

4 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в 
Примерной рабочей программе учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
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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 т. п. 

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

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

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

2.2.1.5. Обществознание 
Примерная рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в Государственном 
образовательном стандарте основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 
раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 
различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, 

с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие 
эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», 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 курса различных источников социальной информации, 
включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 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 учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 
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собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 
возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 
базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 
Федерации, Конституции Донецкой Народной Республики и законодательстве 
Донецкой Народной Республики; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 
подростковом возрасте, становление её 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, наукоёмкой трудовой 
деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

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

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 
экономическими и другими социальными институтами для реализации 
личностного потенциала в современном динамично развивающемся 
российском обществе; 

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 10 – 11  класс. Общее 
количество времени на два года обучения составляет 134  часов. Общая недельная 
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нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
 

2.Содержание курса 

 

Глава 1. Человек в обществе 

Тема 1. Общество 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об 
обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

 

Тема 2. Человек 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 
жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 
личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 
Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Глава 2. Общество как мир культуры 

Тема 3. Духовная культура 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 
массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 
Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 
жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 
деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 
Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные 
аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, 
его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 
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Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 
конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура 
топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и 
виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 
государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 
идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая 
культура. 

Глава 3.Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 7. Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и 
частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие 
права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (итоговое повторение) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и 
его противоречия. 

Итоговое повторение 

 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица №1 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Глава 1. Человек в обществе 2 

2 Глава 2. Общество как мир культуры 2 
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3 Глава 3.Правовое регулирование 
общественных отношений 

3 

4 Итоговое повторение 1,25 
 

Итого 8,25 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Приложение 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

план факт Федотов И. 

1 Что такое общество  
 

2 Общество как система  
 

3 Динамика развития  
 

4 Социальная сущность человека  
 

5 Деятельность  
 

6 
Познавательная и 
коммуникативная деятельность 

 
 

7 
Свобода в деятельности 
человека 

 
 

8 Современное общество  
 

9 Глобальные угрозы  
 

10 Духовный мир личности  
 

11 Мораль  
 

12 Наука и образование  
 

13 
Религия и религиозные 
организации 

 
 

14 Искусство  
 

15 Массовая культура  
 

16 
Современные подходы к 
пониманию права 

 
 

17 
Право в системе социальных 
норм 

 
 

18 Источники права  
 

19 
Правоотношения и 
правонарушения 
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20 
Предпосылки правомерного 
поведения 

 
 

21 Гражданин РФ  
 

22 Гражданское право  
 

23 Семейное право  
 

24 
Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 

 
 

25 Экологическое право  
 

26 Процессуальные отрасли права  
 

27 
Конституционное 
судопроизводство 

 
 

28 
Международная защита прав 
человека 

 
 

29 
Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства 

 
 

30 
Повторительно-обобщающий 
урок 

 
 

31 Итоговое повторение  
 

32 Итоговое повторение  
 

33 Итоговое повторение  
 

34 Итоговое повторение  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по курсу «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 класс   (базовый уровень) 
34 ч (1 ч /недел.) 

11 КЛАСС 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип урока Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

 
 

И  

 
 

  
 

  

1 2 3 4 5 6     

Г л а в а  1. Экономическая жизнь общества (13 час  



 

 
1 

§1.Роль 
экономики в 
жизни 
общества 

1 Изучение 
нового  
материала 

Человек и 
экономика. 
Проблемы 
социально-
политической 
жизни. Человек и 
закон 

Знать основные положения. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Вид контроля: 
выборочное 
оценивание. 
Измерители: 
ответы на 
вопросы 

§1.с.5-
14.Задания 
№2 

1 неделя  

 

2 § 2. Экономика: 
наука 
и хозяйство 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закрепление 
нового 
материала 

Что изучает 
экономическая 
наука. Экономика и 
экономическая 
деятельность. 
Измерители 
экономической 
деятельности 

Знать, с чем связано появление 
экономической науки; что изучают 
макроэкономика и микроэкономика; 
как можно измерить и определить 
ВВП. 
Понимать, каковы основные 
проблемы экономической науки, 
назвать и охарактеризовать их.  
Уметь объяснять, что необходимо 
для того, чтобы объекты природы 
были преобразованы в предметы 
потребления, какова роль 
экономической деятельности в этом 
процессе; объяснять, какими 
способами можно увеличить объем 
производимой продукции при 
имеющихся ограниченных ресурсах 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
Тест ( задания 
А и Б ) 

§ 2, с. 16–24; 
задания  
№ 1–4, 
с. 24-25 

2 неделя  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
3 § 3. 

Экономический 
рост и развитие 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен

Понятие 
экономического 
роста. Факторы 
экономического 
роста. Экстенсивный 

Знать, что такое «порочный круг 
бедности».  
Понимать, что такое экономический 
рост страны и как он измеряется; чем 
экономический рост отличается от 
экономического развития; как 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы  

§ 3, с. 25–34; 
задания 
№ 1–3, 
с. 34-35 

3 неделя  



 

ие нового 
материала 

и интенсивный рост. 
Экономическое 
развитие. 
Экономический цикл 

государство может воздействовать на 
экономический цикл. 
Уметь называть факторы 
экстенсивного и интенсивного роста; 
объяснять, чем отличаются кризисы 
XIX в. от кризисов XX в. 

Тест ( задания 
А и Б ) 

4 § 4. Рыночные 
отношения в 
экономике 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Рынок и его роль 
в экономической 
жизни. Рыночная 
структура и 
инфраструктура. 
Конкуренция и 
монополия. 
Современный рынок. 
Становление 
рыночной 
экономики 
в России 

Знать основные признаки 
свободного рынка; какова структура 
и инфраструктура рынка; чем 
характеризуется современный рынок. 
Понимать, чем рыночная экономика 
отличается от централизованной  
(плановой, командной); в чем состоят 
особенности фондового рынка; что 
свидетельствует о рыночном 
характере российской экономики.  
Уметь объяснять, как действуют в 
рыночном хозяйстве экономические 
законы; объяснять, какую роль в 
рыночной экономике играет 
конкуренция 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
Тест ( задание 
С ) 
Вопросы на 
сравнение 
экономических 
систем 

§ 4, с. 35–43; 
задания 
№ 1–5,  
с. 44 

4 неделя  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
5 § 5. Фирма 

в экономике 
1 Усвоение 

нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Факторы 
производства и 
факторные доходы. 
Экономические и 
бухгалтерские 
издержки и прибыль. 
Постоянные и 
переменные 
издержки 
производства. 

Знать, что такое «эффективное 
предприятие»; какие налоги платят 
фирмы. Понимать, какие доходы 
можно получить, владея факторами 
производства; зачем производитель 
рассчитывает издержки и прибыль.  
Уметь объяснять, от чего зависит 
успех деятельности предприятия; 
объяснять, можно ли и как получить 
доход, не имея капитала 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 

§ 5, с. 44–54; 
задания  
№ 1–4, с. 54 

5 неделя  



 

Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями 

6 § 6. Правовые 
основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала  

Правовые основы 
предпринимательств
а. Организационно-
правовые формы 
предпринимательств
а.  
Как открыть свое 
дело 

Знать, какие законы регулируют 
предпринимательские 
правоотношения; что такое лицензия, 
какова цель лицензирования. 
Понимать, что мешает развитию 
производственного 
предпринимательства; что 
подразумевается под обоснованием 
предпринимательской идеи, 
попробовать привести конкретный 
пример; что влечет за собой 
осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации. 
Уметь давать определение 
предпринимательских 
правоотношений; объяснять, какие 
принципы лежат в основе 
предпринимательского права, 
прокомментировать их; объяснять, 
чем отличается устав от 
учредительного договора 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Защита 
проектов 

§ 6, с. 55–67; 
задания  
№ 1–5, с. 68 

 6 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
7 § 7. Слагаемые 

успеха в бизнесе 
1 Усвоение 

нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Источники 
финансирования 
бизнеса. Основные 
принципы 
менеджмента. 
Основы маркетинга 

Знать, что такое финансирование и 
каковы его источники; какие 
источники финансирования 
характерны для крупного и малого 
бизнеса; что такое топ-менеджмент и 
какую должность он занимает в 
фирме. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Вопросы на 
сравнение 

§ 7, с. 68–79; 
задания  
№ 1–3, с. 79 

7 неделя  



 

Понимать, можно ли открыть свое 
дело, не изучая рынок. 
Уметь объяснять, могут ли малые 
предприниматели в России получить 
долговременный кредит у 
коммерческих банков; объяснять, 
обязательно ли каждое предприятие 
должно осуществлять стратегическое 
планирование 

8 § 8. Экономика 
и государство 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Экономические 
функции 
государства. 
Инструмент 
регулирования 
экономики. 
Денежно-кредитная 
(монетарная) 
политика. 
Бюджетно-нало-
говая (фискальная) 
политика. Нужна ли 
рынку помощь 
государства? 

Знать, в чем заключается 
ограниченность возможностей рынка 
«регулировать» экономику.  
Понимать, почему государство 
занимается производством 
общественных благ; должны ли 
существовать пределы 
вмешательства государства в 
экономику, если да, то почему. 
Уметь объяснять, какие цели 
преследует правительство, проводя 
экономическую политику; называть 
основные методы воздействия 
государства на экономику; 
объяснять, как государство оказывает 
поддержку рыночной экономике 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Работа по 
документам 

§ 8, с. 80–91; 
задания  
№ 1–5, 
с. 91–92 

8 неделя  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
9 § 9. Финансы в 

экономике 
1 Усвоение 

нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 

Банковская система. 
Другие финансовые 
институты. 
Инфляция: виды, 
причины 
и последствия 

Знать, какую роль выполняют 
финансы в экономике; кого 
обслуживают различные финансовые 
институты; каковы социально-
экономические последствия 
инфляции, нужно ли бороться с 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 

§ 9, с. 92–102; 
задания  
№ 1–5, с. 103 

9 неделя  



 

материала инфляцией. 
Понимать, как устроена банковская 
система страны; зачем нужны 
коммерческие банки; может ли 
инфляция положительно влиять на 
экономику. 
Уметь объяснять, почему возникает 
инфляция 

Тест ( задания 
А и Б) 

10 § 10. Занятость 
и безработица  

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Рынок труда. 
Причины и виды 
безработицы. 
Государственная 
политика в области 
занятости 

Знать, как действуют спрос и 
предложение на рынке труда; каковы 
особенности различных видов 
безработицы; как государство 
регулирует занятость населения. 
Понимать, для чего необходим 
рынок труда. 
Уметь объяснять, почему трудно до-
стичь равновесия на рынке труда 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Тест ( задания 
С) 

§ 10,  
с. 104–115;  
задания  
№ 1–6, 
с. 115–116 

10 
неделя 

 

11 § 11. Мировая 
экономика 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 

Мировая экономика. 
Международная 
торговля. 
Государственная 
политика в 

Знать, что такое «международные 
экономические отношения». 
Понимать, каковы причины 
международного разделения труда; 
почему 

Выборочное 
оценивание. 
 
Пресс - 
конференция 

§ 11,  
с. 116–126;  
задания  
№ 1–4,с.127 

11 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

   Закреплен
ие нового 
материала  

области 
международной 
торговли. 
Глобальные 
проблемы 
экономики 

некоторые государства применяют 
политику протекционизма. 
Уметь объяснять, какая страна – 
США или Нидерланды – больше 
зависит от международной торговли 
и почему 

 
 
 

с. 127   



 

12 § 12. 
Экономическая 
культура 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Экономическая 
культура.Экономиче
ский интерес 
.Экономическое 
поведение.Культура 
производства и 
потребления.Особен
ности современной 
экономики 
Росси.Экономическа
я политика 
Российской 
Федерации. 

Знать, основы экономической 
культуры общества.  
Понимать, какие экономические 
проблемы приходится решать в 
условиях ограниченных ресурсов 
рациональным производителю и 
потребителю.  
Подумать, можно ли защитить свои 
доходы от инфляции, если да, то 
каким образом.  
Уметь объяснять, как рационально 
расходовать деньги, чем 
обязательные расходы отличаются от 
произвольных расходов; объяснять, 
какими способами можно увеличить 
объем производимой продукции при 
имеющихся ограниченных ресурсах 

Выборочное 
оценивание. 
 
Маркетинг – 
важная 
составляющая 
в деятельности 
фирмы 
(ролевая игра) 

§ 12,  
с. 128–140;  
задания  
№ 1–5, с. 141. 
Эссе”Система 
частной 
собственноси-
важнейшая 
гарантия 
свободы но 
только для 
владельцев 
собственности
.Но и для 
тех,у кого ее 
нет.”Ф.А.Хаек 

12 
неделя 

 

13 Повторительно-
обобщающий 
урок к главе 1. 
Контрольная 
работа по 
теме: 
«Экономическ
ая жизнь 
общества» 

1 Повторени
е и 
обобщение 

 Знать основные положения раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Проведение 
теста в форме 
ЕГЭ(А В С) 

§§1-12,с.142 13 
неделя 

 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Г л а в а  2. Социальная сфера (8часов) 



 

14 § 13. 
Социальная 
структура 
общества. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Социальная 
структура 
,социальная 
группа,социальная 
стратификация, 
маргиналы, 
люмпены, 
социальное 
неравенство, 
мобильность, 
социальный лифт, 
социальные 
интересы. 

Знать, основные понятия,уметь 
раскрывать их смысл. 
Уметь характеризовать сущность 
социальной структуры,осуществлять 
поиск информации по заданной 
теме;различать факты и 
суждения;представлять результаты 
своей деятельности. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Работа по 
документам 

§ 13, с. 143–
152; задания 
№ 1–3, 
с. 152-153 

14 
неделя 

 

15 § 14. 
Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала.
Урок –
лекция с 
элементам
и 
дискуссии. 
 

Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение.Многообр
азие социальных 
норм.Девиантное 
поведение,его 
причины и 
профилактика.Социа
льный контроль и 
самоконтроль. 

Знать, классификацию социальных 
норм;причины отклоняющегося 
поведения. 
Понимать, необходимость 
регулирования общественных 
отношений,сущность социальных 
норм,механизм  правового 
регулирования. 
Знать основные понятия темы,уметь 
критически осмысливать социальную 
информацию,анализировать 
полученные данные,решать 
познавательные и практические 
задачи,самостоятельно определять 
алгоритмы познавательной 
деятельности. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Тест 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 14, с. 153–
163; задания 
№ 1–4,  
с. 
164.Эссе”Дев
иантное 
поведение-
благо или 
зло?” 

15 
неделя 

 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

16 § 15. Нации и 
межнациональн
ые отношения. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 

Национальные 
отношения.Этническ
ие 

Знать, особенности национальных 
отношений,причины конфликтов и 
способы их разрешения. 

Выборочное 
оценивание. 
 

§ 15, с. 164–172; 
задания  
№ 1–4, с. 172-

16 
неделя 

 



 

материала. 
УРОК-
ЛЕКЦИЯ С 
ЭЛЕМЕНТА
МИ 
ДИСКУССИ
И                   

общности.Межнацио
нальное 
сотрудничество и 
межнациональные 
конфликты.Национа
льная 
политика.Межнацио
нальные 
отношения,этносоци
альные конфликты и 
пути их 
решения,конституци
ональные принципы 
национальной 
политики в РФ. 

Объяснять,причинно-следственные 
и функциональные связи изученных 
социальных объектов,осуществлять 
поиск социальной информации 
представленной в различных 
знаковых системах,анализировать 
ее,формулировать собственные 
суждения по определенным 
проблемам. 

Ответы на 
вопросы 
 
Практическое 
занятие.Прове
рка эссе. 

173.Презентац
ия”Основные 
направления 
национальной 
политики”. 

17 § 16.Семья и 
быт. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала. 

Семья и быт.Семья 
как социальный 
институт.Семья в 
современном 
обществе.Бытовые 
отношения.Семья и 
брак. 

Знать, основы семейных отношений. 
Уметь характеризовать семью как 
важнейший социальный 
институт;раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения,осуществлять поиск 
информации,представленной в 
различных знаковых системах,уметь 
подготовить устное 
выступление,презентацию. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 16,  
с. 174–184;  
задания  
№ 1–3, с. 
184.Исследова
ние’’Семья в 
современном 
обществе” 

17 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

18 § 17. Гендер-
социальный 
пол 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Понятие 
“гендер’’.Гендерные 
стереотипы.Гендерн
ая роль.Гендерный 
конфликт.Гендер и 
социализация.Гендер
ные отношения в 

Знать, что представляет собой 
понятие гендер; что такое гендерный 
стереотип. 
Понимать, как меняются гендерные 
стереотипы с развитием общества. 
Уметь объяснять, каковы основные 
гендерные роли мужчин и женщин в 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 

§ 17,  
с. 184–193;  
задания  
№ 1–6,  
с. 192–193 

18 
неделя 

 



 

современном 
обществе.Гендерная 
идентичность.Эманс
ипация. 

современном обществе;что оказывает 
влияние на гендерную социализацию. 

 

19 §18. 
Молодежь в 
современном 
мире. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала  

Молодежь в 
современном 
обществе.Молодежь 
как социальная 
группа.Развитие 
социальных ролей в 
юношеском 
возрасте. 

Знать, роль молодежи в жизни 
общества. 
 
Уметь осуществлять поиск 
информации в различных знаковых 
системах,делать выводы,оценивать 
социальные явления,представлять 
результаты своей деятельности в 
виде проекта исследования 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Сообщения 

§ 18,  
с. 194–202;  
задания   
№ 1–4, 
с. 203–
204.Анализ 
документа 
с.201.Эссе”мо
лодость-это 
время для 
усвоения 
мудрости,стар
ость-время 
для ее 
применения’’.
Ж.Руссо 

19 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20 § 19. 
Демографическ
ая ситуация в 
современной 
России 
 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Тенденция развития 
семьи в современной 
России.Проблема 
неполных 
семей.Современная 
демографическая 
ситуация в 
Российской 
Федерации 

Знать, какие тенденции в развитии 
семьи можно оценить как 
неблагоприятные,что такое неполная 
семья,как увеличение числа 
неполных семей сказывается на 
демографической и социальной 
ситуации в обществе. 
Понимать,чем характеризуется 
современная демографическая 
ситуация в России. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Тест 
Проверка эссе 
 

§ 19,  
с. 204–213; 
задания  
№ 1–4,  
с. 212–213 

20 
неделя 

 



 

Уметь объяснять, какие факторы 
оказали негативное влияние на 
современную демографическую 
ситуацию в России. 

21 Повторительно-
обобщающий 
урок к главе 2. 
Контрольная 
работа по 
теме: 
«Социальная 
сфера» 

1 Повторени
е и 
обобщение 

 Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Проверочная 
работа.  
Ответы на 
вопросы. 
Проведение 
теста в форме 
ЕГЭ(А В С) 

§§13-19 
с.214-215 

21 
неделя 

 

Г л а в а  3. Политическая жизнь общества (10 часов) 

22 § 20. Политика 
и власть 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала.
Урок 
«круглый 
стол» 

Политика и 
власть.Политика и 
общество.Политичес
кие институты и 
отношения.Власть,ее 
происхождение и 
виды. 
Понятие 
власти.Государство,е
го функции. 

Знать,соотношение власти и 
политики,признаки политических 
институтов. 
Объяснять, причинно-следственные 
связи изученных социальных 
объектов;взаимосвязи подсистем и 
элементов общества;осуществлять 
поиск социальной 
информации,анализировать 
ее,формулировать свое отношение по 
определенным проблемам. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Круглый стол 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 20,  
с. 216–226;  
задания  
№ 1–5,  
с. 227.Анализ 
документа,с.2
25-226 

22 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

23 § 21. 
Политическая 
система. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 

Политическая 
система, 
государство, 
конституционное 
право, демократия 
,представительная 

Знать  структуру политической 
системы. 
Уметь характеризовать основные 
подсистемы политической системы, 
выделять существенные признаки, 
раскрывать основные функции, 

Выборочное 
оценивание. 
 
 
Ответы на 

§ 21,  
с. 228–240;  
задания  
№ 1–5, с. 239-
240.Анализ 

23 
неделя 

 



 

материала демократия 
,непосредственная 
демократия, 
политический 
режим. 

характеризовать роль государствa 
,уметь обосновывать суждения 
,давать определения, работать с 
текстами различных стилей. 

вопросы документа,с.2
38 

24 §22.Гражданско
е общество и 
правовое 
государство. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплени
е нового 
материала 

Гражданское 
общество и 
государство.Парламе
нтская 
республика.Полупре
зидентская 
республика.Парламе
нтская 
монархия.ООН.Пакт. 
Гражданское 
общество.Местное 
самоуправление 
СМИ 

Знать  и характеризовать основные 
признаки правового 
государства.Знать международные 
документы о правах человека, 
механизм защиты прав, владеть 
приемами исследовательской 
деятельности, элементарными 
умениями прогноза. 
Уметь работать с 
документами,анализировать 
их,высказывать оценочные суждения. 

Выборочное 
оценивание. 
 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 22,  
с. 240–249;  
задания  
№ 1–5,  
с. 249 

24 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

25 §23.Демократи
ческие выборы. 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 
 

Демократия,избират
ельное 
право,избирательная 
система:мажоритарн
ая,пропорциональна
я,элита 

Знать особенности и этапы 
демократических выборов. 
Уметь решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений. 
Знать и объяснять основные понятия 
темы:уметь решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений. 

Выборочное 
оценивание. 
 
 
Ответы на 
вопросы 

§23,с.250-260. 25 
неделя 

 



 

26 § 24. 
Политические 
партии и 
партийные 
системы 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политические 
партии.Демократия,
избирательное 
право,избирательная 
система:мажоритарн
ая,пропорциональна
я,элита 

Знать основные понятия темы:уметь 
решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений 
Уметь решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений 

Выборочное 
оценивание. 
 
Тест 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 24,  
с. 261–271; 
задания№1-
5,с.271 

26 
неделя 

 

27 § 25. 
Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 

Политическая 
элита,политическое 
лидерство,роль 
политического 
лидера,типы 
лидерства 

Знать что представляет собой 
политическая элита,кто такой 
политический лидер,каковы 
основные признакит политического 
лидерства. 
Уметь работать с 
документами,перечислять основные 
функции политического 
лидера,сравнивать традиционноеб 
легальное(на основе закона) и 
харизматическое лидерство 

Выборочное 
оценивание. 
 
 

§ 25,  
с. 272–283;  
задания  
№ 1–4,  
с. 282–
283.Эссе»Лид
ер действет 
открыто,босс-
за закрытыми 
дверьми. 

27 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

   Закреплен
ие нового 
материала 

  Ответы на 
вопросы 

Лидер ведет 
за собой,а 
босс 
управляет»Т.Р
узвельт 

  

28 § 26. 
Политическое 
сознание 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен

Политическое 
сознание,политическ
ая 
идеология,обыденно
е и теоретическое 

Знать основные положения по теме 
урока: какова суть отличия понятия 
«политическое сознание» от понятия 
«политическое знание»;чем 
различаются два уровня 

Выборочное 
оценивание. 
 
Тест  
 

§ 26,  
с. 283–297;  
задания  
№ 1–5,  
с. 297 

28 
неделя 

 



 

ие нового 
материала 

сознание,современн
ые политические 
идеологии:либераль
ная,консервативная,с
оциалистическая,соц
иал-
демократическая,ком
мунистическая,идеол
огия 
фашизма.Политичес
кая 
психология,политич
еская 
пропаганда,рольСМ
И в политике. 

политического сознания:обыденно-
практический и идеолого-
теоретический. 
Уметь давать определение понятий; 
характеризовать каждую из 
идеологий,оказавших влияние на 
события XX в,определять место СМИ 
в современной политической жизни 

Ответы на 
вопросы 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

29 § 27. 
Политическое 
поведение  

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политическое 
поведение,политичес
кий 
протест,политически
й  
терроризм,экстремиз
м. 

Знать основные положения по теме 
урока: как различаются формы 
политического поведения,каковы его 
мотивы. 
Уметь давать определение 
понятий;объяснять,чем опасно 
экстремистское поведение;каковы 
возможности регулирования 
политического поведения. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 27,  
с. 298–307;  
задания  
№ 1–4,  
с. 306–307 

29 
неделя 

 

30 § 28. 
Политический 
процесс и 
культура 
политического 
участия 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политический 
процесс:формирован
ие власти и 
осуществление 
власти.Политическое 
участие:политическа
я элита и рядовые 

Знать основные положения по теме 
урока: что такое политический 
процесс;какие типы политических 
процессов вам известны;каковы 
структура и стадии политического 
процесса.В чем суть политического 
участия? 

Выборочное 
оценивание. 
 
Письменные 
вопросы и 
задания 
 

§ 28,  
с. 307–318;  
задания  
№ 1–4,  
с. 317-318 

30 
неделя 

 



 

граждане.Политичес
кая культура. 

Уметь давать определение понятий 
«политический процесс»,  «  
политическое участие» , « 
политическая культура». 

Ответы на 
вопросы 

31 Повторительно-
обобщающий 
урок к  главе 3. 
 
Контрольная 
работа по 
теме: 
«Политическа
я жизнь 
общества» 

1  
Закреплен
ие  

Политика и 
власть.Политика и 
общество.Политичес
кие институты и 
отношения.Власть,ее 
происхождение и 
виды. 
Понятие 
власти.Государство,е
го функции. 

Знать  основные положения по теме 
урока. 
Уметь характеризовать основные 
подсистемы политической системы, 
выделять существенные признаки, 
раскрывать основные функции, 
характеризовать роль государства, 
уметь обосновывать суждения, 
давать определения, работать с 
текстами различных стилей. 

 
Тест в форме 
ЕГЭ 
 
 

 31 
неделя 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
    

материала 
Политические 
партии.Демократия,и
збирательное 
право,избирательная 
система:мажоритарна
я,пропорциональная,э
лита 

  §§20-
28(повторить) 

  

Заключительные уроки (3 часов) 

32 Заключение. 
Взгляд в  
будущее 

1 Усвоение 
нового 
учебного 
материала 

Общество:  человек 
перед лицом угроз и 
вызовов XXI в. 
Экологические 
проблемы.  

Знать основные положения по теме 
урока.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку 
зрения;называть и характеризовать 
основные проблемы XXI в; 

Выборочное 
оценивание. 
Семинар 
 
Ответы на 
вопросы 

с.334-344 32 
неделя 

 



 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
     Угрозы термоядерной 

войны.Международн
ый 
терроризм.Преодоле- 
ние экономической 
отсталости бедности 
и нищеты стран 
третьего 
мира.социально-
демографические 
проблемы.Наркомани
я и 
наркобизнес.Отставан
ие с разработкой 
методов лечения и 
профилактики 
наиболее опасных 
болезней.Проблема 
предотвращения 
опасных последствий 
НТП.Опасность 
масштабных аварий в 
промышленности 
энергетике и на 
транспорте.Угрозы 
культуре духовному 
развитию 
человека.Постиндуст
риальное 
(информационное)об
щество. 

Объяснять  возможные пути решения 
глобальных проблем;объяснять,чем 
отличается постиндустриальное 
общество от индустриального;какими 
качествами должен обладать 
человек,чтобы жить и работать в 
меняющемся обществе. 

    

Окончание табл. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
          

33  Итоговая 
контрольная 
работа. 
Итоговое 
повторение 

1 Итоговое 
повторени
е 

 Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения . 
 

  33 
неделя 

 

34 Итоговое 
повторение. 
 

1 Итоговое 
повторени
е. 
 

 Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения . 
 

  34 
неделя 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 
дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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

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

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

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

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

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

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

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

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

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

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

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

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

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
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 её 
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 учётом 
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 каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться
 в различных подходах принятия решений 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 
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решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 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 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 
и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 
другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 
«Обществознание» : 

1) освоение и применение 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 (в области макро- и микроэкономики), социальной, 
духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 
строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
Донецкой Народной Республике, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации, Донецкой Народной Республики (в том числе 
несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации, 
Донецкой Народной Республике; основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и 
образования, противодействии коррупции в Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республике, обеспечении безопасности личности, общества и 
государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
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2) умение характеризовать 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 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого 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 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 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 
сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять 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 (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности, в том числе для аргументированного объяснения 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 своё отношение к явлениям, процессам 
социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 
общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 
инвестирования сбережений; 
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10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 
том числе извлечений из Конституции Российской Федерации, Конституции 
Донецкой Народной Республики и других нормативных правовых актов; 
умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию 
в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 
модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 

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

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 
норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 
финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 
осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных 
практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 
реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 
числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 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; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, 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 и народа Донецкой Народной Республики7. 

 
7Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В 
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2.2.1.6. Алгебра и начала анализа 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по алгебре и началам математического 
анализа для 10 класса составлена для обучающихся с ЗПР на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования; возрастные и психологические 
особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа адаптирована и направлена на преодоление трудностей в освоении 
содержания программы по предмету, оказание помощи и поддержки 
обучающимся с ЗПР. 

Программа по алгебре и началам математического анализа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 10 класса 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села Мугур-
Аксы, Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 
23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, 
реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 
30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год», Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основе примерной программы 
среднего (полного) образования по алгебре и началам анализа и учебника 
группы авторов для 10-11 классов (Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
М.:Мнемозина, 2020). 

Актуальность программы 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в 

силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут 
освоить программу по алгебре в соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных 
школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в 
информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 
систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 
словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 
Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 
обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, 
таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 
овладение интеллектуальными умениями. Однако адаптированная программа 
призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с 
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ограниченными возможностями получить качественное образование по алгебре, 
подготовить разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, 
языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать 
полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и 
трудовой деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 
детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 
различного характера задержки психического развития: недостаточность 
внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 
быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических 
понятий, в связи с этим при рассмотрении курса алгебры и начал 
математического анализа 10 класса были внесены изменения в объем 
теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им 
дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 
ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью 
изложения и понимания для детей с ЗПР были исключены. Учитывая нарушение 
процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, пришлось 
следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать 
ознакомительно с опорой на наглядность. Снизив объем запоминаемой 
информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести 
употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении 
разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 
несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного 
уровня обязательных требований. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития, нарушениями в организации деятельности и 
поведения. 

Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания 
программы по предмету. Содержание и организация учебного процесса 
адаптирована с учетом следующих особенностей обучающихся: 
• недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью; 
• незрелость эмоций, воли, поведения; 
• ограниченный запас общих сведений и представлений; 
• бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 
• трудности словесно-логических операций; 
• недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти; 
• отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

неустойчивое внимание, малый объём памяти; 
• затруднения при воспроизведении учебного материала; 
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• несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 
• долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 
• плохо развитые навыки устной и письменной речи. 

У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность 
деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 
учебных действий, неумение организовать свое рабочее время. Отмечаются 
трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление 
избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с ЗПР 
характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 
достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 
знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно 
учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше 
внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению 
своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 
причины ошибок. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика; 
алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 
и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 
математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом 
материале. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, а 
также овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм способствует развитию воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Изучение математики для детей с ЗПР направлено на достижение 
следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
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представлений, способности к преодолению трудностей; 

• развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 
анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. 
Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и навыков, 
отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию 
знаний за курс математики предыдущих классов. Отработка основных умений и 
навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. 
Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя 
игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 
продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, 
замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и 
обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, 
обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной 
деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это 
доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что 
достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, 
отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность 
должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 
интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не 
должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. 
Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к 
учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 
доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет 
непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 
проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 
различных заданий. Выполнение письменных заданий предваряется анализом 
языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 
выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических 
особенностей обучающихся, использование занимательного материала, 
включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, 
переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое 
внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 
подходу в проведении занятий. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 
Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, 

развивающего обучения, информационно - коммуникационные, 
здоровьесбережения. 
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Место учебного предмета в учебном 
плане: 

 
Согласно учебному плану для изучения математики на этапе основного общего образования 

отводится 102 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты (личностные, метапредметные и 
предметные): личностные: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
метапредметные: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задачи; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 
предметные: 

 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, вероятность) 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики; 
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• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений и неравенств, систем 
уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 
уравнений, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений 
для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 
реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Вводное повторение 4 

2 Глава 1. Действительные числа 10 

3 Глава 2. Числовые функции 8 

4 Глава 3. Тригонометрические функции 20 

5 Глава 4. Тригонометрические уравнения 9 

6 Глава 5. Преобразование 
тригонометрических выражений 

16 

7 Глава 6. Комплексные числа 9 

8 Глава 7. Производная 20 

9 Глава 8. Комбинаторика и вероятность 4 

10 Повторение и обобщение 4 

Итого  102 
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Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ 
урока 

 
Содержание учебного материала 

Дата проведения  
Примечание 

План Факт 

1 Повторение. Неравенства    

2 Повторение. Квадратичная функция    

3 Повторение. Числовая последовательность    

4 Повторение. Вероятности    

5 Натуральные и целые числа.    

6 Натуральные и целые числа.    

8 Рациональные числа    

9 Иррациональные числа    

10 Иррациональные числа    

11 Множество действительных чисел.    

12 Множество действительных чисел.    

14 Модуль действительного числа    

16 Метод математической индукции    

17 Контрольная работа №1 «Действительные 
числа» 

   

18 Анализ контрольной работы №1    

19 Определение числовой функции и способы ее 
задания 

   

20 Свойства функций    

21 Свойства функций    

22 Периодические функции    
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23 Периодические функции    

24 Обратная функция    

25 Обратная функция    

26 Контрольная работа № 2. «Числовые 
функции» 

   

27 Анализ контрольной работы №2    

28 Числовая окружность    

29 Числовая окружность    

30 Числовая окружность на координатной 
плоскости 

   

31 Числовая окружность на координатной 
плоскости 

   

32 Числовая окружность на координатной 
плоскости 

   

33 Синус и косинус. Тангенс и котангенс    

34 Синус и косинус. Тангенс и котангенс    

35 Тригонометрические функции числового 
аргумента 

   

36 Тригонометрические функции числового 
аргумента 

   

37 Тригонометрические функции углового 
аргумента 

   

38 Тригонометрические функции углового 
аргумента 

   

39 Функции y = sin x, y = соs x, их свойства и 
графики 

   

40 Функции y = sin x, y = соs x, их свойства и 
графики 

   

41 Контрольная работа № 3 
«Тригонометрические функции» 

   

42 Анализ контрольной работы №3    

43 Построение графика функции y=mf(x)    
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44 Построение графика функции y=mf(x)    

45 Построение графика функции y=f(kx)    

46 Построение графика функции y=f(kx)    

47 График гармонического колебания    

48 График гармонического колебания    

49 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 
графики 

   

50 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 
графики 

   

51 Обратные тригонометрические функции    

52 Обратные тригонометрические функции    

53 Контрольная работа №4 «Построение 
графика функции» 

   

54 Анализ контрольной работы №4    

55 Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства 

   

56 Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства 

   

57 Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства 

   

58 Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства 

   

59 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

   

60 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

   

61 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

   

62 Контрольная работа № 5 
«Тригонометрические уравнения» 

   

63 Анализ контрольной работы №5    

64 Синус и косинус суммы и разности 
аргументов 
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65 Синус и косинус суммы и разности 
аргументов 

   

66 Синус и косинус суммы и разности 
аргументов 

   

67 Тангенс суммы и разности аргументов    

68 Тангенс суммы и разности аргументов    

69 Формулы приведения    

70 Формулы приведения    

71 Формулы двойного аргумента. Формулы 
понижения степени 

   

72 Формулы двойного аргумента. Формулы 
понижения степени 

   

73 Формулы двойного аргумента. Формулы 
понижения степени 

   

74 Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

   

75 Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

   

76 Преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму 

   

77 Преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму 

   

78 Преобразование выражения A sin x + B cos x 
к виду Csin(x + t) 

   

79 Преобразование выражения A sin x + B cos x 
к виду Csin(x + t) 

   

80 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

   

81 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

   

82 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

   

83 Контрольная работа № 6. «Преобразование 
тригонометрических уравнений» 
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 Анализ контрольной работы №6    

 Комплексные числа и арифметические 
операции над ними 

   

 Комплексные числа и координатная плоскость    

 Тригонометрическая форма записи 
комплексного числа 

   

 Комплексные числа и квадратные уравнения    

 Комплексные числа и квадратные уравнения    

 Возведение комплексного числа в степень. 
Извлечение кубического корня из 
комплексного 

   

 Контрольная работа №7 «Комплексные 
числа» 

   

 Анализ контрольной работы №7    

 Числовые последовательности    

 Числовые последовательности    

 Предел функции    

 Предел функции    

 Определение производной    

 Вычисление производных    

 Вычисление производных    

 Вычисление производных    

 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции 
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 Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции 

   

 Уравнение касательной к графику функции    

 Уравнение касательной к графику функции    

 Уравнение касательной к графику функции    

 Контрольная работа № 8. «Производная»    

 Анализ контрольной работы №8    

 Применение производной для исследования 
функций 

   

 Применение производной для исследования 
функций 

   

 Построение графиков функций    

 Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

   

 Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

   

 Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

   

 Контрольная работа №9 «Применение 
производной» 

   

 Анализ контрольной работы №9    

 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы 

   

 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 
коэффициенты 

   

 Случайные события и их вероятности    

 Контрольная работа № 10. «Комбинаторика 
и вероятность» 

   



 

 

 Анализ контрольной работы №10    

 Повторение. Действительные числа    

 Повторение. Решение тригонометрических 
уравнений 

   

 Повторение. Преобразование 
тригонометрических уравнений 

   

 Повторение. Вычисление производной 
сложной функции 

   

 Повторение. Комбинаторика    

 Итоговая контрольная работа    

 Итоговый урок    

 
 

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
 

Литература для учителя: 
1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 1 часть - М.: Мнемозина, 

2020. 
2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 2 часть - М.: Мнемозина, 

2020. 
3. Максимовская М.А. Тесты. Математика 5-11 классы. - М.: Изд-во АСТ, 2003. 
4. Маслакова Г.И. Рабочие программы по алгебре и началам математического 
анализа 10- 11 классы. - М.: ВАКО, 2012. 
5. Рурукин А.Н. и др. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа: 11 
класс. - М.: ВАКО, 2009. 
6. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по 
математике 5- 11 классы. В.И.Жохов и др. 
7. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Литература для обучающихся: 
1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10класс. 1 часть,- М.: Мнемозина, 

2020. 
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10класс. 2 часть, - М.: Мнемозина, 

2020. 
3. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Информационные средства: 
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики. 
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 



 

 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 
индивидуальной работы. 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.math100.ru 
2. http://www.sdamgia.ru 
3. http://www.mat-ege.ru 
4. http://www.alleng.org 
5. http://www.4ege.ru 
6. http://www.fipi.ru 
7. http://www.mathege.ru 

  
2.2.1.7. Геометрия  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 
ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ 11 КЛАССОВ 

для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) 

 
Пояснительная записка 

Данная адаптированная программа курса «Геометрия» 
разработана и составлена в соответствии: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, 
от 03.06.2011г. 

№1994, от 01.02.2012г. №74). 
• Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования". 

• Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019 № 233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 
18.08.2017г. 

• Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 
№ 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 
ноября 2015 г.). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 

http://www.math100.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.mat-ege.ru/
http://www.alleng.org/
http://www.4ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/


 

 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528); 

• Сборник рабочих программ. Геометрия. 10 - 11 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций, составитель Т. А. Бурмистрова. - М.: 
Просвещение, 2015. - 115 с. 

• А.В.Погорелов, Геометрия 10 – 11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.-Просвещение, 2019, 176 с. 

 
В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 
основного общего образования, которые обеспечивают формирование 
российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 
и познавательного развития обучающихся и коммуникативных качеств 
личности. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 
обусловлена тем, что ее объектом являются пространственные формы и 
количественные отношения действительного мира. Геометрическая 
подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и 
технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов 
общеобразовательной школы: она обеспечивает изучение других 
дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению 
предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера 
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 
подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных 
представлений о сущности и происхождении геометрических 
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в 
научном познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 



 

 

необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе. Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, 
концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия 
развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 
умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 
способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, 
знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 
абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 
развивает творческие способности школьников. 

 
Адаптированная рабочая программа включает в себя цели и

 задачи коррекционной работы 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие артикуляционной 
моторики. Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие зрительной памяти и внимания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие слухового внимания и 

памяти. Развитие основных мыслительных 
операций: 

• формирование навыков соотносительного анализа; 
• развитие навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); 
• формирование умения работать по словесной и

 письменной инструкции, алгоритму; 
• формирование умения планировать свою деятельность; 
• развитие комбинаторных способностей. Развитие различных 

видов мышления: 
• развитие наглядно-образного мышления; 
• развитие словесно-логического мышления (умение

 видеть и устанавливать логические связи между предметами, 
явлениями и событиями). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
В основе реализации адаптированной рабочей программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 



 

 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 
детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная 
по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 
могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 
условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 

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

 



 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов;обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 
др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, 
а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

 
Коррекционные задачи: 

• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой 
психического развития, вариант обучения 7.2, (ЗПР) и их самообразовательные 
навыки; 



 

 

• создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, 
исходя из его образовательных способностей и интересов; 

• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 
раздаточный материал; 

• развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 
• помочь школьникам достигнуть уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 
продолжения образования и дальнейшего развития; 

• развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков 
• коррекция пространственной ориентации 
• формировать представление об окружающей действительности, 

собственных возможностях 
• повышение мотивации к обучению 
• коррекция устной и письменной речи 
• научить общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению 
предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин). 

 
Индивидуальные особые образовательные потребности: 

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

• Привычная обстановка в классе; 
• Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению (упрощение 
многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное прочгение 
педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами); 

• Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению); 

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к 
заданию); 

• Увеличение времени на выполнение заданий 
• Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения 
• Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №7  по 
геометрии (базовый уровень) в 10-11 классе общий объѐм учебного 
времени составляе 68 часа 



 

 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 
 

 
Цели изучения курса геометрии: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 
математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 
школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей. 

Задачи курса: 
• научить обучающихся решать задачи; 
• овладеть рядом технических и интеллектуальных математических 

умений на уровне свободного их пользования; 
• приобрести определенную математическую культуру; 
• помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 
 

1. Планируемые результаты освоения 
предмета Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их комбинации; классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную и радианную меру углов, применяя определения, свойства и признаки 
фигур и их элементов, отношения фигур; оперировать начальными понятиями 
тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними; решать несложные задачи на построение, применяя 
основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 
Выпускник получит возможность: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять 



 

 

чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические

 задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

• использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач4 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 
2. Содержание учебного предмета 
1. Многогранники (13часов) 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного 
угла. Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и 
правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 
Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об 
основных видах многогранников. 

На материале, связанном с изучением пространственных 
геометрических фигур, повторяются и систематизируются знания 
учащихся о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 
пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве. 

Пространственные представления учащихся развиваются в 
процессе решения большого числа задач, требующих распознавания 
различных видов многогранников и форм их сечений, а также 
построения соответствующих чертежей. 

Практическая направленность курса реализуется значительным 
количеством вычислительных задач. 

2. Тела вращения (11часов) 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. 

Касательная плоскость к шару. Вписанные и описанные 
многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 

Основная цель – познакомить учащихся с простейшими телами 
вращения и их свойствами. 

Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой 
задачи на вычисление длин, углов и площадей плоских фигур, что 
определяет практическую направленность курса. В ходе их решения 
повторяются и систематизируются сведения, известные учащимся из 
курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, — решение 
треугольников, вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что 
позволяет органично построить повторение. При решении 



 

 

вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий 
уровень обоснованности выводов. 

3. Объемы многогранников (8 часов) 
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и 

наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. 
Объемы подобных тел. 

Основная цель – продолжить систематическое изучение 
многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление 
их объемов. 

Понятие объема и его свойства могут быть изучены на 
ознакомительном уровне с опорой на наглядные представления и 
жизненный опыт учащихся. При выводе формул объемов 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса 
широко привлекаются приближенные вычисления и интуитивные 
представления учащихся о предельном переходе. От учащихся можно 
не требовать воспроизведения вывода этих формул. Вывод формулы 
объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно 
выполнить в качестве решения задач на уроках алгебры и начал 
анализа. Материал, связанный с выводами формулы объема 
наклонного параллелепипеда и общей формулы объемов тел вращения, 
имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся формулы 
объема призмы и объема шара соответственно. 

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного 
характера на непосредственное применение изученных формул, в том 
числе несложные практические задачи. 

4. Объемы и поверхности тел вращения (10 часов) 
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей 
цилиндра и конуса, площадь сферы. 

Основная цель – завершить систематическое изучение тел 
вращения в процессе решения задач на вычисление площадей их 
поверхностей. 

Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные 
представления учащихся, а затем получает строгое определение. 

Практическая направленность курса определяется большим 
количеством задач прикладного характера, что играет существенную 
роль в организации профориентационной работы с учащимися. 

В ходе решения геометрических и несложных практических 
задач от учащихся требуется умение непосредственно применять 
изученные формулы. При решении вычислительных задач следует 
поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов. 

5. Систематизация и обобщение изученного материала (5часов) 
Основная цель – повторить, закрепить и обобщить основные 

ЗУН, полученные в 11 классе. 



 

 

Резервные уроки (3 часа) 
3. Тематическое планирование курса геометрии 11 класса. 

 Многогранники. 13ч. 
1 Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. 1ч. 
2-4 Многогранник. Призма. Построение сечений призмы. Прямая призма. 3ч. 
5 Параллелепипед. Центральная симметрия параллелепипеда. 1ч. 
6 Прямоугольный параллелепипед. Симметрия прямоугольного 

параллелепипеда. 
1ч. 

7 Контрольная работа №1. 1ч. 
8-9 Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений. 2ч. 
10 Усеченная пирамида. 1ч. 
11 Правильная пирамида. 1ч. 
12 Правильные многогранники. 1ч. 
13 Контрольная работа №2. 1ч. 

 Тела вращения. 11 
14-15 Цилиндр. Сечение цилиндра. 2ч. 
16 Вписанная и описанная призмы. 1ч. 
17-18 Конус. Сечение конуса. 2ч. 
19 Вписанная и описанная пирамиды. 1ч. 
20-21 Шар. Сечение шара. Касательная плоскость к шару. Пересечение двух 

сфер. 
2ч. 

22 Вписанные и описанные многогранники. 1ч. 
23 О понятии тела и его поверхности в геометрии. Решение задач. 1ч. 
24 Контрольная работа №3. 1ч. 

 Объемы многогранников. 8ч. 
25 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1ч. 
26 Объем наклонного параллелепипеда. 1ч. 
27-28 Объем призмы. 2ч. 
29-30 Равновеликие тела. Объем пирамиды. Отношение подобных тел. 2ч. 
31 Решение задач. 1ч. 
32 Контрольная работа №4. 1ч. 

 Объем и поверхности тел вращения. 10ч. 
33-34 Объем цилиндра и конуса. 2ч. 
35-36 Объем шара. Объем шарового сегмента и сектора. 2ч. 
37 Контрольная работа №5. 1ч. 
38 Площадь боковой поверхности цилиндра. 1ч. 
39 Площадь боковой поверхности конуса. 1ч. 
40-41 Площадь сферы. 2ч. 
42 Контрольная работа №5. 1ч. 

 Систематизация и обобщение изученного материала 6ч. 
43 Треугольники. 1ч. 
44 Многоугольники. 1ч. 



 

 

45 Многогранники. 1ч. 
46 Тела вращения. 1ч. 
47 Комбинация фигур. 1ч. 
48-49 Решение задач. 2ч. 
63-68 Резерв 3ч 

Учебно – методическое обеспечение 
• Веселовский С. Б., Рябчинская В.Д. Геометрия: дидактические материалы 

по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2004 – 2008 
• Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10 –11 класса. 

– М.: Просвещение, 2004. 
• Земляков А. Н, Геометрия в 11 классе: методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2003. 
• Зив Б. Г, Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии – М.: 

Просвещение, 2007 – 2008. 
• Погорелов А. В. Геометрия, 10–11: учеб. для. общеобразоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2019. – 176 с. 
Интернет-ресурсы 
• Математика:   еженедельное учебно-методическое   приложение   к   газете

 «Первое сентября»: http://mat.lseptember.ru. 
• Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 
• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно- 

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: 
http://www. informika.ru/ 

• Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 
• Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции: 

www.school-collection.edu.ru 
 
 
 

2.2.1.8. Биология  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных 
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биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 
объектов и явлений, 

-объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 
теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических 
соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях;  

-устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
-распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 
-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 
-классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. Изучение программного 

материала реализуется через использование учебника Биология. 10 класс (базовый 

уровень): учеб. для общеобразоват. организаций / Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.- М.: Просвещение; Биология. 11 класс 

(базовый уровень): учеб. для общеобразоват. организаций / Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. - М.: Просвещение. 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 



 

 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

На базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания 

курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение биологии в старшей школе призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной системы 

мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

В старшей школе, опираясь на сведения, изучающиеся в основной школе (элементарные 

сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде,экосистеме), более полно и точно с 

научной точки зрения раскрываются общие биологические закономерности, проявляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, 

эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т.д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где 

особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Цели биологического образования в старшей школе 

Биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

- развитие познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания;  

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 



 

 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Изучение биологии должно обеспечить: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

3) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

4) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

5) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся личностных, предметных и 

метапредметных компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Результаты освоения курса «Биология»  

Планируемые результаты обучения 

Планируемые личностные результаты 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

 10 класс 11 класс 

Кол-во часов в неделю 2 1 

Кол-во часов в год 68 34 



 

 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 



 

 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 



 

 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 – распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; – распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; – выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 



 

 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение. 

 

Основное содержание программы 

предмета «Биология. 10 - 11 класс» 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количеств

о  

часов 

10 класс 

1 Введение. Биология как наука. Методы научного познания  1 

2 Клетка - единица живого. Химический состав клетки  7 



 

 

3 Структура и функции клетки  7 

4 Обеспечение клеток энергией  5 

5 Реализация наследственной информации в клетке  10 

6 Размножение и развитие организма. Размножение организмов  5 

7 Индивидуальное развитие организмов  5 

8 Основы генетики и селекции. Основные закономерности 

наследственности  

14 

9 Основные закономерности изменчивости  6 

10 Генетика и селекция 6 

11 Обобщающее повторение 2 

 Всего: 68 

11 класс 

1 Эволюция. Свидетельства эволюции   3 

2 Популяционная структура вида  7 

3 Возникновение и развитие жизни на Земле  6 

4 Происхождение человека  4 

5 Экосистемы. Организмы и окружающая среда  7 

6 Биосфера  4 

7 Биологические основы охраны природы  3 

8 Всего: 34 

 

Календарно-тематическое планирование  

по биологии 10 класс 
 (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 
уро
ка 

№ в 
теме Тема урока 

Дата 
проведения 

Примечание 

План Факт 

Введение (1 час) 
1.  1 Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Сущность жизни и 
свойства живого. Уровни организации жизни. 

   

Раздел I. Клетка – единица живого (29 часов) 
Тема 1. Химический состав клетки (7 часов) 

2.  1 Вода, минеральные вещества и их роль в клетке.    

3.  2 Углеводы и их роль в жизнедеятельности 
клетки. 

   

4.  3 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки.    



 

 

5.  4 Белки. Строение белков.    

6.  5 Функции белков. Ферменты. Л.р. №1. 
Каталитическая активность ферментов в живых 
тканях 

   

7.  6 Нуклеиновые кислоты.    

8.  7 АТФ и другие органические соединения клетки    

Тема 2. Структура и функции клетки (7 часов) 
9.  1 Клетка – элементарная единица живого. 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины 
мира. 

   
 

10.  2 Строение клетки. Общие принципы 
организации. 

   

11.  3 Цитоплазма. Немембранные органоиды клетки. 
Л.р. №2. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 
кожицы лука» 

   

12.  4 Клеточная мембрана. Транспорт веществ через 
мембрану. 

   

13.  5 Мембранные органоиды клетки.    

14.  6 Двумембранные органоиды клетки.    

15.  7 Ядро. Сравнение строения клеток прокариот и 
эукариот. Л.р. №3. «Сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов и бактерий». 

  Тема 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (5 часов) 
16.  1 Обмен веществ и превращения энергии в клетке.    

17.  2 Энергетический обмен. Стадии энергетического 
обмена. Брожение и дыхание 

   

18.  3 Фотосинтез. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза. 

   

19.  4 Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 
бактерий на Земле. 

   

20.  5 Пластический обмен.    

4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (10 часов) 
21.  1 ДНК. Ген. Репликация.    

22.  2 РНК. Транскрипция.    

23.  3 Генетический код    

24.  4 Биосинтез белка. Трансляция. П.р. №1. Решение 
элементарных задач по молекулярной биологии. 

  
 

25.  5 Регуляция работы генов у прокариот и эукариот    

26.  6 Вирусы. Вирусные болезни человека.    

27.  7 Вирусные болезни растений и животных.    

28.  8 Профилактика вирусных болезней.    



 

 

29.  9 Генная и клеточная инженерия.    

30.  10 Контрольная работа №1   Тема 

Раздел II. Размножение и развитие организмов (10 часов) 
Тема 5. Размножение организмов (5 часов) 

31.  1 Размножение – свойство организмов. Бесполое и 
половое размножение 

   

32.  2 Деление клетки. Митоз.    

33.  3 Мейоз.    

34.  4 Образование половых клеток.     

35.  5 Оплодотворение    

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  (5 часов) 
36.  1 Зародышевое развитие организмов. Л.р. №4. 

«Выявление сходства зародышей человека и 
млекопитающих» 

   

37.  2 Постэмбриональное развитие.    

38.  3 Дифференцировка клеток.    

39.  4 Онтогенез – индивидуальное развитие 
организмов. 

   

40.  5 Развитие взрослого организма.   Тема 

Раздел III. Основы генетики и селекции  (26 часов) 
Тема 7. Основные закономерности наследственности  (14 часов) 

41.  1 Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. 
Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов 

   

42.  2 Методы генетических исследований. 
Генетическая символика и терминология. 

   

43.  3 Моногибридное скрещивание. Первый и второй 
законы Менделя. П.р. №2. «Составление 
простейших схем скрещивания» 

   

44.  4 П.р. №3. «Решение элементарных генетических 
задач» 

   

45.  5 Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя. 

   

46.  6 Решение задач    

47.  7 Отклонения от законов Менделя. 
Взаимодействия аллельных генов. 

   

48.  8 Решение задач.    

49.  9 Взаимодействие неаллельных генов. Внеядерная 
наследственность. 

   

50.  10 Сцепленное наследование. Закон Моргана. 
Хромосомная теория наследственности. 

   

51.  11 Генетика пола. Сцепленное с полом 
наследование. 

   



 

 

52.  12 Решение задач.    

53.  13 Современные представления о гене и геноме.    

54.  14 Генетика человека и медицинская генетика.   Тема 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости (6 часов) 
55.  1 Взаимодействие генотипа и среды. 

Модификационная изменчивость. 
   

56.  2 Мутационная изменчивость. Типы мутаций. 
Комбинативная изменчивость. 

   

57.  3 Причины мутаций. Закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости. 

   

58.  4 Наследственная изменчивость человека. 
Влияние мутагенов на организм человека. 
Наследственные болезни человека. П.р. №4. 
«Выявление мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка возможных последствий их 
влияния на организм» 

   

59.  5 Генетика популяций.    

60.  6 Контрольная работа №2    

Тема 9. Генетика и селекция (6 часов) 

61.  1 Генетика – основа селекции. Задачи 
современной селекции. 

   

62.  2 Системы скрещиваний организмов и их 
генетические последствия. 

   

63.  3 Центры многообразия и происхождения 
культурных растений. 

   

64.  4 Районы одомашнивания животных.    

65.  5 Особенности селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

   

66.  6 Биотехнология, ее достижения и перспективы.    

67.  7 Обобщение. Цитология – наука о клетке.    

68.  8 Обобщение. Метаболизм – основа жизни.   Тема 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по общей биологии в 11 классе 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 
п/п 

№ 
урока 
в теме 

Тема урока 
Дата проведения 

Примечания 
План Факт 

Эволюция 
Свидетельства эволюции  (3 часа) 

1 1 Возникновение и развитие эволюционной 
биологии. История эволюционных идей.  
Значение работ К.Линнея, учения  
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории  
Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в  
формировании современной  
естественнонаучной картины мира.  
Инструктаж по технике безопасности 

   

2 2 Молекулярные свидетельства эволюции. 
Филогенез 

   

3 3 Морфологические и эмбриологические  
свидетельства эволюции. Гомологические 
органы. Палеонтологические и 
биогеографические свидетельства 
эволюции 

   

Популяционная структура вида (7 часов) 
4 1 Вид, его критерии. Л.р. №1. Описание 

особей вида по морфологическому 
критерию 

   

5 2 Наследственная изменчивость – исходный 
материал для эволюции. Л.р. №2. 
Выявление изменчивости у особей одного 
вида 

   

6 3 Популяции. Изменение генофонда 
популяций  

   

7 4 Формы естественного отбора    
8 5 Возникновение адаптаций в результате  

естественного отбора. Л.р. №3 Выявление 
приспособлений у организмов к среде 
обитания 

   

9 6 Видообразование. Прямые наблюдения  
процесса эволюции 

   

10 7 Макроэволюция, ее доказательства. 
Главные направления макроэволюции 

  Тема 

Возникновение и развитие жизни на Земле (6 часов) 
11 1 Современные представления о 

возникновении жизни. Л.р. №4. Анализ 
и оценка различных гипотез 
происхождения жизни 

   

12 2 Основные этапы развития жизни    
13 3 Развитие жизни по эрам и периодам    
14 4 Результаты эволюции. Многообразие 

видов – основа устойчивого развития 
биосферы 

   



 

 

 

15 5 Эволюция. Контрольная работа № 1.    
16 6 Возникновение и развитие жизни на 

Земле  
  Тема 

Происхождение человека (4 часа) 
17 1 Положение человека в системе живого 

мира.  
   

18 2 Гипотезы происхождения человека. Предки 
человека. Л.р. №5 Анализ и оценка 
различных гипотез происхождения 
человека 

   

19 3 Основные стадии антропогенеза    
20 4 Факторы эволюции человека. Эволюция 

современного человека. Расы 
   

Экосистемы 
Организмы и окружающая среда (7 часов) 

21 1 Взаимоотношение организма и 
окружающей среды. Экологические 
факторы. Биологические ритмы  

   

22 2 Популяция в экосистеме. Структура  и  
динамика популяции. Популяционные 
волны. Внутривидовые отношения 

   

23 3 Экологическая ниша и межвидовые  
отношения 

   

24 4 Экологические сообщества. Экологическая 
пирамида. П.р. №1. Составление схем 
передачи веществ и энергии (цепей 
питания) 

  Тема 

25 5 Структура  и динамика экосистем    
26 6 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние 

человека на экосистемы. П.р. №2. 
Выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности 

   

27 7 П.р. №3. Решение экологических задач    
Биосфера (4 часа) 

28 1 Биосфера и биомы    
29 2 Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме.  
   

30 3 Биосфера и человек. Антропогенное  
воздействие на биосферу. П.р. №4. 
Сравнительная характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем своей местности 

   

31 4 Экосистемы. 
Контрольная работа № 2 

   

Биологические основы охраны природы (3 часа) 
32 1 Охрана видов и популяций. Охрана 

экосистем. Экологические проблемы и пути 
их решения. Правила поведения в 
природной среде. П.р. №5. Исследование 
изменений в экосистемах на биологических 
моделях 

   

33 2 П.р. №6. Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности  в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем 
и путей их решения 

   



 

 

 

34 3 Природоохранные территории и Красная 
книга Луганщины 

  Тема 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Биология» 

Основными учебниками информационно-образовательной линии УМК по биологии являются учебники: 

− Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Д. К. Беляев, Г.М. 

Дымшиц, П. М. Бородин и др.]; под ред. Д. К. Беляева и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2016. – 223 

с.: ил. 

− Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Д. К. Беляев, Г.М. 

Дымшиц, Л. Р. Кузнецова и др.]; под ред. Д. К. Беляева и Г.М. Дымшица. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 224 с.: ил. 

 
2.2.1.9. химия  

Адаптированная рабочая программа по химии на уровень среднего общего 
образования 

10 - 11 класс 68 часов (по 34 часа в 10 и 11 
классах) 1 урок в неделю (базовый уровень) 

 
1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021-2022 учебный 
год (Приказ Министерства просвещения №766 от 23 декабря 2020 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ Брейтовской 
СОШ; 

- Авторская программа О.С.Габриелян. Химия. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А. Сладкова, 10-11 
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / О.С.Габриелян, 
С.А.Сладков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021г, 64с. 

 
Преподавание курса химии на базовом уровне осуществляется по 

учебникам: 
- Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019. 
- Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 
За счёт резервного времени предусмотрено проведение административных КР, 

общешкольного погружения, школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по химии. 

 
Программа реализуется для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

 

(ЗПР). Специфика преподавания заключается в том, что, кроме обучающих, 
развивающих и воспитательных задач, на уроках реализуются и коррекционные задачи. 
Коррекция познавательной деятельности учащихся, преодоление индивидуальных 
недостатков развития через определение оптимального содержания и отбор учебного 
материала в соответствии с поставленными задачами. 

С учетом особенностей детей учебные занятия строятся на основе следующих 
методических принципов: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 
- опора на жизненный опыт ребенка; 
- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала, как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 
- соблюдение принципа необходимости в определении объема изучаемого материала; 
- включение ребенка в групповую деятельность, в том числе при выполнении 

лабораторных и практических работ. 
Психические особенности развития речи, мышления обуславливают то, что 

теоретические сведения усваиваются при выполнении простых, доступных заданий, 
интересных учащемуся. Дети с ЗПР затрудняются выделять существенные признаки, 
характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают взаимообратные 
понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Эти учащиеся 
не всегда могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках знания в 
практической деятельности. К наиболее часто встречающимся учебным затруднениям 



 

 

 

относят и слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, трудности в 
выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. Поэтому, при изучении нового 
материала для указанной категории детей используется: 

• подробное объяснения материала с организацией эксперимента; 
• беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 
• многократное повторение; 
• осуществление обратной связи (ответы на вопросы учеников, беседа); 
• работа по плану, образцу, инструкции. 

Создание специальных условий для детей с ЗПР осуществляется путем: 
- организации рабочего места с обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога; 
- использования наглядных, практических, словесных методов обучения и воспитания с 
учетом психофизического состояния ребенка. 

Индивидуальный подход осуществляется на основе рекомендаций психолого- 
педагогического консилиума. При организации занятий учитываются индивидуальные 
возможности учащихся – используются задания, лежащие в зоне умеренной трудности, 
но доступные, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 
ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 
возможностям ученика. 

Для учащихся с ЗПР применяются контролирующие материалы, которые не 
содержат больших текстовых форматов, содержат меньшее количество заданий, с 
преобладанием тестовых заданий с единичным выбором ответа, изменяются критерии 
оценки работы. 

 
Содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое и поурочное планирование адаптированной рабочей 
программы соответствует указанным разделам рабочей программы базового курса 
химии для общеобразовательных 10  классов. 

 
Содержание учебного материала, используемые формы и методы обучения позволяют 
усилить взаимосвязь преподавания и изучения предмета с реализацией рабочей 
программы воспитания школы и социализации обучающихся. 

В содержании реализуются следующие задачи воспитывающего характера: 
-ознакомление с достижениями химических наук и химической 

промышленности в стране и регионе; 
- формирование химической картины природы; 
- формирование бережного отношения к духовным и материальным ценностям, природе, 
обществу, человеку; 
- ознакомление с гуманитарным аспектом химической науки и промышленности, с 
вкладом выдающихся химиков России и мира в развитие химии, патриотическое 
воспитание; 
- формирование устойчивого познавательного интереса к химической науке, химическому 
образованию и химическим профессиям; 
- воспитание положительных личностных качеств обучающихся; 
- воспитание самостоятельности, поощрение настойчивости при решении нестандартных 
задач, поиске выхода из проблемных ситуаций; 

-организация эмоциональных ситуаций, вызывающих удивление, радость, 
применение ярких примеров, положительно воздействующих на чувства 
обучающихся; 



 

 

 

- воспитание потребностей в чтении дополнительной химической литературы, в 
экспериментировании как мотивации учения. 



 

 

 

- демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Реализации программы воспитания способствует использование 
интерактивных 

форм организации деятельности обучающихся на уроке: 
- интеллектуальных и ролевых игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 
- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
- технологии погружения, в ходе реализации которой учащиеся на разных учебных 

предметах ищут ответы на общий проблемный вопрос философского характера; 
- использование такой формы организации учебного процесса, как День единого 

текста, позволяющей решить задачу обучения смысловому чтению и имеющей большой 
воспитательный потенциал за счет подбора текстового материала химического 
содержания; 

- организация «лабораторий» в День российской науки, позволяющих расширить 
представления учащихся о современной научной картине мира, формировать чувство 
любви к Родине и гордость за достижения великих ученых. 
- использование групповой формы работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 
2. Планируемые предметные результаты изучения химии на уровне 
среднего общего образования (из примерной ПСОО) 

 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 
- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 
и строении; 
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 



 

 

 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 



 

 

 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна); 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 
и косметических средств; 
- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ - металлов и неметаллов; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 
активности веществ; 
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения; 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 



 

 

 

3. Содержание курса химии на уровень среднего общего 
образования (базовый уровень) по годам обучения (из авторской 
программы) 

 
10 КЛАСС 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 
Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 
состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 
углеводородах. Основные положения теории химического строения. Валентность. 
Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 
(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 
(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. 
Определение элементного состава органических соединений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 
2. Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая формула 
алканов. Структурная изомерия (изомерия углеродной цепи). Циклоалканы. 
Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и химические свойства 
алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакции изомеризации, 
реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен. 
Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 
Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции 
присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 
полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 
реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. 
Номенклатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции 
присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, 
изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и 
применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 
присоединения — гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция 
Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические 
свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), 
получение и применение. 

Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 
природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и 
фракции (газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и 
переработка (перегонка, крекинг, риформинг). Нефтепродукты. Октановое число 



 

 

 

бензина. 
Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная 
смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации 
- Горение метана, этана, ацетилена. 
- Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 
бромной воде. 



 

 

 

- Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида 
кальция. 
- Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 
непредельность. 
- Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Каучуки». 
Лабораторные опыты 
- Обнаружение продуктов горения свечи. 
- Исследование свойств каучуков. 

 
3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. 
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия 
положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства 
спиртов. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 
метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных 
спиртов и глицерин как представитель трёхатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие 
об антифризах. Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. 
Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представи тели 
альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. 
Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение 
формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. 
Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и 
применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства 
сложных эфиров. Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла. 
Гидрирование жиров. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. 
Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как 
представитель дисахаридов. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 

Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как 

амфотерных органических соединений. Глицин как представитель 
аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие 
о пептидной связи. 

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная 
структуры. Качественные реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. 
Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Понятие о 
генетической связи между классами углеводородов, кислород и азотсодержащих 



 

 

 

соединений. Иллюстрация генетической связи на примере органических соединений 
различных классов, содержащих два атома углерода. 
Демонстрации 
- Получение альдегидов окислением спиртов. 
- Качественная реакция на многоатомные спирты. 
- Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 
- Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как качественные реакции на 
фенол. 



 

 

 

- Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 
нагревании как качественные реакции на альдегиды. 
- Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их 
растворимость в воде. 
- Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в реакциях с гидроксидом 
меди(II). 
- Идентификация крахмала. 
- Качественные реакции на белки. 
Лабораторные опыты 
- Сравнение скорости испарения воды и этанола. 
- Растворимость глицерина в воде. 
- Химические свойства уксусной кислоты. 
- Определение непредельности растительного масла. 
- Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 
- Изготовление крахмального клейстера. 
- Изготовление моделей молекул аминов. 
- Изготовление модели молекулы глицина. 
Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

 
4. Органическая химия и общество 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие 
направления биотехнологии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. 
Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 
ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация 
как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. 
Полистирол, тефлон и поливинилхлорид как представители пластмасс. 
Синтетические волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации 
Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы 
свеженатёртых моркови или картофеля. 

Лабораторные опыты 
Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 
 

11 КЛАСС 
1. Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра 
(нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о 
химическом элементе как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. 
Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 
элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. 

Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов 
с помощью электронных и электронно-графических формул. Закономерные 
изменения свойств элементов в периодах и группах периодической системы как 



 

 

 

следствие их электронного строения. Электронные семейства химических 
элементов. Становление и развитие периодического закона и теории химического 
строения. Предпосылки открытия периодического закона и теории химического 
строения органических соединений. Роль личности в истории химии. Значение 
практики в становлении и развитии химической теории. 



 

 

 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Катионы и анионы. 
Понятие об ионной химической связи. Физические свойства веществ, имеющих ионную 
кристаллическую решётку. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. 
Электроотрицательность. Неполярная и полярная ковалентная связь. Кратность 
ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и 
донорно-акцепторный. Полярность молекулы как следствие полярности связи и 
геометрии молекулы. Физические свойства веществ, имеющих атомную или 
молекулярную кристаллическую решётку. 

Металлическая химическая связь. Понятие о металлической связи и 
металлической кристаллической решётке. Физические свойства металлов, 
обусловленные их кристаллическим строением. Применение металлов. Чёрные и 
цветные металлы. Сплавы. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Значение водородных связей в природе. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, 
свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 
Агрегатное состояние и размер частиц фазы как основа для классификации 
дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы — эмульсии, суспензии и аэрозоли, их 
представители. Тонкодисперсные системы — золи и гели, их представители. 
Понятия о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации 
- Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 
различных формах. 
- Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида на- 
трия. 
- Минералы с ионной кристаллической решёткой: кальцит, галит. 
- Модели молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или йода и 
атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. 
- Модель молярного объёма газа. 
- Модели кристаллических решёток некоторых металлов. 
- Коллекции образцов различных дисперсных систем. 
- Синерезис и коагуляция. 
Лабораторные опыты 
- Конструирование модели металлической химической связи. 
- Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 
лазерной указки и проведение его денатурации. 
- Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 
- Получение суспензии известкового молока и наблюдение за её седиментацией. 

 
2. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Изомеризация как реакция, 
протекающая без изменения состава вещества. Аллотропия и её причины. 
Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и 
продуктов, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 



 

 

 

химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь 
соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, наличие 
катализатора. Понятие о катализе. Ферменты как биологические катализаторы. 
Ингибиторы реакций и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 
смещения. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле 
Шателье и 



 

 

 

способы смещения химического равновесия. Общая характеристика реакции 
синтеза аммиака и рассмотрение условий смещения равновесия этой реакции на 
производстве. Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролиз. Гидролиз солей и 
его типы. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 
формулам органических и неорганических веществ. Окислители и восстановители. 

Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 
химических реакций на основе метода электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. 
Характеристика электролиза как окислительно-восстановительного процесса. 
Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. Получение 
галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия 
электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о 
гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

Демонстрации 
- Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для 
этих процессов. 
- Взаимодействие соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с 
одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков 
разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой как пример зависимости 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
- Взаимодействие растворов тиосульфата натрия разной концентрации и температуры с 
раствором серной кислоты. 
- Моделирование «кипящего слоя». 
- Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и 
природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель), для разложения 
пероксида водорода. 
- Взаимодействие цинка с соляной кислотой и соляной кислоты с нитратом серебра как 
примеры окислительно-восстановительной реакции и реакции обмена. 
- Конструирование модели электролизёра. 
- Видеофрагмент о промышленной установке для получения алюминия. 
Лабораторные опыты 
- Иллюстрация правила Бертолле на практике: проведение реакций с образованием 
осадка, газа и воды. 
- Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии 
диоксида марганца. 
- Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS– Fe(CNS)3. 
- Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 
- Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия 
растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щёлочи. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 
 

3. Вещества и их свойства 
Металлы. Физические свойства металлов как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике. Химические свойства металлов и электрохимический 
ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермия, магниетермия и др.). 

Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 
восстановители. Ряд электроотрицательности. 



 

 

 

Неорганические и органические кислоты. Кислоты в свете атомно-
молекулярного учения. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 
Кислоты в свете протонной теории. Общие химические свойства кислот. 



 

 

 

Неорганические и органические основания. Основания в свете атомно-
молекулярного учения. Основания в свете теории электролитической диссоциации. 
Основания в свете протонной теории. Химически свойства органических и 
неорганических оснований. 

Неорганические и органические амфотерные соединения. Неорганические 
амфотерные соединения (оксиды и гидроксиды), их свойства и получение. Амфотерные 
органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её 
устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие 
химические свойства солей. 

Демонстрации 
- Коллекция металлов. 
- Коллекция неметаллов. 
- Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
- Вспышка термитной смеси. 
- Вспышка чёрного пороха. 
- Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

-Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и 
аммиака («дым без огня»). 

- Получение аммиака и изучение его свойств. 
- Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со 
щёлочью. 
- Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 
Лабораторные опыты 
- Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 
- Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 
методом при их разбавлении водой. 
- Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 
- Проведение качественных реакций по определению состава соли. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 
свойства». 

 
4. Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Понятие о 
химической технологии. Химические реакции, лежащие в основе производства 
аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 
производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства 
аммиака и метанола. 

Сравнение этих производств. Химическая грамотность как компонент 
общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и 
бытовой тех- 

ники, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 
Демонстрации 
- Модель промышленной установки получения серной кислоты. 
- Модель колонны синтеза аммиака. 
- Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 
Лабораторные опыты 
- Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 



 

 

 

 
 

4. Тематическое планирование учебного материала по химии в 10 классе (базовый уровень) 1 час в неделю, 
всего 34 часа 

 
Тема, раздел Кол-во 

часов 
Практические и лабораторные 

работы 
Контроль знаний Виды деятельности 

обучающихся 
Тема 1.Предмет органической 
химии. Теория строения 
органических соединений 
А.М. Бутлерова 

2 Л/О №1. Изготовление моделей 
молекул органических 
соединений. 

 -Слушание объяснений 
учителя. 
-Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей. 
-Самостоятельная работа с 
учебником. 
-Выполнение заданий по 
разграничению понятий. 
-Систематизация учебного 

Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники 

12 Л/О №2. Обнаружение 
продуктов горения свечи. 
Л/О №3. Исследование свойств 
каучуков. 

Контрольная работа №1. 
Теория химического 
строения А.М. Бутлерова. 
Углеводороды. 



 

 

 

Тема 3. Кислород и 
азотсодержащие органические 
вещества 

14 Л/О №4. Сравнение скорости 
испарения воды и этанола. 
Л/О №5. Растворимость 
глицерина в воде. 
Л/О №6. Химические свойства 
уксусной кислоты. 
Л/О №7. Определение 
непредельности растительного 
масла. 
Л/О№8. Изготовление 
крахмального клейстера. 
Идентификация крахмала как 
компонента некоторых 
продуктов питания. 
Л/О №9. Изготовление моделей 
молекул аминов. 
Л/О № 10. Изготовление модели 
молекулы глицина. 

Контрольная работа №2. 
Кислород- и азотсодержащие 
соединения. 

материала. 
-Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 
-Просмотр учебных фильмов. 
-Анализ графиков, таблиц, 
схем. 
-Объяснение наблюдаемых 
явлений. 
-Изучение устройства 
приборов по моделям и 
чертежам. 
-Анализ проблемных 
ситуаций. 
-Постановка опытов. 
-Выполнение фронтальных 
лабораторных работ. 
-Построение гипотезы на 
основе анализа имеющихся 



 

 

 

 
 
 

  Практическая работа. 
Идентификация органических 
соединений. 

 данных. 
-Проведение 
исследовательского 
эксперимента. 
-Моделирование и 
конструирование. 
-Написание рефератов и 
докладов. 
-Анализ формул. 
-Решение текстовых 
количественных и 
качественных задач. 
-Выполнение цепочек 
химических превращений. 
-Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

Тема 4. Органическая химия и 
общество 

5 Практическая работа. 
Распознавание пластмасс и 
волокон. 

 

Резервные часы 1   

ВСЕГО 34 Л/О 10 П/Р 2 2  
 
 
 

Тематическое планирование уроков химии в 11 классе (базовый уровень) 1 час в неделю, всего 34 часа 
Тема, раздел Количество 

часов 
Практические и лабораторные 

работы 
Контроль знаний Виды деятельности 

обучающихся 

Тема 1.Строение 
веществ 

9 Л/О №1. Моделирование 
периодической системы с помощью 
карточек 

Л/О.№2. Моделирование 
металлической кристаллической 
решетки. (или металлической связи) 

Л/О №3.Денатурация белка. 
Л/О №4. Получение коллоидного 

 -Слушание объяснений 
учителя. 
-Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей. 
-Самостоятельная работа с 
учебником. 
-Выполнение заданий по 



 

 

 

 
 
 

  раствора куриного белка, исследование 
его свойств с помощью лазерной указки 
и проведение его денатурации. 

Л/О 5. Получение эмульсии 
растительного масла и наблюдение за ее 
расслоением. 

Л/О №6. Получение суспензии 
«известкового молока» и наблюдение за 
ее седиментацией. 

 разграничению понятий. 
-Систематизация учебного 
материала. 
-Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 
-Просмотр учебных фильмов. 
-Анализ графиков, таблиц, 
схем. 
-Объяснение наблюдаемых 
явлений. 
-Изучение устройства 
приборов по моделям и 
чертежам. 
-Анализ проблемных 
ситуаций. 
-Постановка опытов. 
-Выполнение фронтальных 
лабораторных работ. 
-Построение гипотезы на 
основе анализа имеющихся 
данных. 
-Проведение 
исследовательского 
эксперимента. 
-Моделирование и 
конструирование. 
-Написание рефератов и 
докладов. 
-Анализ формул. 
-Решение текстовых 
количественных и 
качественных задач. 

Тема 2. 
Химические 

реакции 

12 Л/О №7. Использование 
неорганических катализаторов и 
природных объектов, содержащих 
каталазу, для разложения пероксида 
водорода. 
Л/О №8. Иллюстрация правила 
Бертолле на практике: проведение 
реакций с образованием осадка, газа и 
воды. 

Л/О №9. Испытание индикаторами 
среды растворов солей различных типов. 

Л/О №10. Окислительно- 
восстановительная реакция и реакция 
обмена на примере взаимодействия 
раствора сульфата меди (II) с железом и 
гидроксидом натрия. 

Практическая работа №1 Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Химическая реакция». 

Контрольная работа №1. 
Строение вещества. 
Химические реакции. 

Тема 3. Вещества и 
их свойства. 

9 Л/О №11. Исследование 
концентрированных растворов соляной 
и уксусной кислот капельным методом 

Контрольная работа №2 
«Вещества и их свойства» 



 

 

 

 
 
 

  при их разбавлении водой. 
Л/О №12. Получение нерастворимого 

гидроксида и его взаимодействие с 
кислотой. 

Л/О №13.Получение амфотерного 
гидроксида и изучение его свойств. 

Л/О №14. Проведение качественных 
реакций по определению состава соли. 

Практическая работа №2 «Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Вещества и их свойства». 

 -Выполнение цепочек 
химических превращений. 
-Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

Тема 4. Химия и 
современное 

общество 

3 Л/О №15. Изучение маркировок 
различных промышленных и 
продовольственных товаров. 

 

Резервное время 1    

Всего 34 Л/О 15 П/Р 2 2  



 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 
1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. Базовый уровень. 10 класс»: учебное пособие / О.С. Габриелян, 
П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2015. – 153с. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна «Химия. Базовый уровень. 11 класс»: учебное пособие / О.С. Габриелян, 
П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2015. – 220с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна, Г.Г.Лысовой «Химия. 11» / О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова и 
др. – 4-е изд, стереотип. - М.: Дрофа, 2007. – 176с. 

4. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. Учеб. пособие 
для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: дрофа, 2004. – 400с. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: 
Дрофа, 2003. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс / Сост. Н.П. Троегубова. – М.: 
ВАКО, 2011. – 112с. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс / Сост. Н.П. Троегубова. – М.: 
ВАКО, 2011. – 114с. 

 
 

 
 

  



 

 

 

 
2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития 
2.2.1.10. Целевой раздел 

В государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, 
что программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 
обучающихся должна обеспечивать: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 
задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 
поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь- 
зования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», формирование культуры пользования ИКТ; 
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 
Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с ГОС ООО. Программа 
содержит значимую информацию о целях развития УУД, понятиях и 
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся с ЗПР. Программа включает описания особенностей реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 
форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в 
качестве наиболее эффективных направлений развития УУД. В содержание 
программы также включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса при создании и реализации программы. 

Целью программыформирования УУД у обучающихся с ЗПР является обеспечение 
организационно-методических условий для реализации системно- деятельностного 
подхода, положенного в основу ГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 



 

 

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 
школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их 
родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 
общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 
систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования 
универсальных учебных действий: 
 конкретизирует требования ГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных 
предметов, коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в 
отношении обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и 
коррекционный характер. 

 

2.2.1.11. Содержательный раздел 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.Таким образом, универсальные 



 

 

 

учебные действия: 
 носят надпредметный, метапредметный характер; 
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются: 
 универсальные учебные познавательные действия; 
 универсальные учебные коммуникативные действия; 
 универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические 
действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией.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 
действияобеспечиваютсоциальную компетентность и учёт позиции других людей, 
партнеров по общению или деятельности;умение слушать и вступать в 
диалог;участвовать в коллективном обсуждении проблем;способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.По отношению к обучающимся с ЗПР 
особую значимость представляет расширение коммуникативного репертуара 
подростка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом 
социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной 
речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся:целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что еще неизвестно;планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;прогнозирование – предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его временных характеристик;контроль в форме 
соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;коррекция – внесение необходимых 
дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;оценка – выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов работы;саморегуляция как способность к 
мобилизации сил 



 

 

 

и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий.По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 
познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является 
предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 
обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в 
образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 
 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 
 формирование УУД требует работы как с предметным, так и 

междисциплинарным содержанием; 
 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание 
значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 
образовательного процесса; 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию. 

 
Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных 

предметов и коррекционных курсов 
Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР определяется 

адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные рабочие 
программы (ПРП) отражают определенные во ГОС ООО универсальные учебные 
действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 
темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 
планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных 
курсов предполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда педагогов 
на традиционное учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных 
предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не 
передаются в готовом виде, а добываются самими 



 

 

 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае 
обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной деятельности. 
Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР 
самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, 
поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих 
достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР 
над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся. 

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок 
представляется следующим образом. 

 

Этапы 
урока 

Виды 
деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 
формулировке темы 

2. Цели и 
задачи 

Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 
сами 

(или с помощью учителя) намечают цели и задачи 
3. 

Планирование 
Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 
4. Практическая 

деятельность 
Осуществление деятельности по 

намеченному плану индивидуально, группой или 
всем классом (учитель 

консультирует) 
5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 

взаимоконтроля (учитель консультирует) 
6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют 

коррекцию (учитель консультирует) 
7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 

(учитель 
консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 
9. Домашнее 

задание 
Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) 
выбирают задание из предложенных учителем или 

привносят в единое задание творческое начало 

 
Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп УУД на 

всех учебных предметах и в рамках коррекционно- развивающих курсов. Задания 
на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих 
для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-
ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 



 

 

 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 
относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным 
(например, коммуникативные и регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное 
учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие 
типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР функциями организации 
их выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отслеживание 
продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение 
обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются 
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий 
внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с заданиями на применение УУД для оценивания 



 

 

 

результативности применяются технологии
 «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

 
Основные направления учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности обучающихся с ЗПР 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и 
проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 
образовательных организаций при получении основного общего образования на 
основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. При 
проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД обучающихся с 
ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности следует опираться на 
рекомендации ПООП и учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются 
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 
такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 
обучающихся в предметной области определённых учебных дисциплин, 
на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 
образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 
с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности, в которых могут быть востребованы практически любые 
способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПРв значительной степени связана 
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося с ЗПР рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, 



 

 

 

инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 
быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 
промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 
сами обучающиеся с ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на организацию 
коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 
развития соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
 проводить эффективные групповые обсуждения; 
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении 
длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 
самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться 
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового 
возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций; 
 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 
ученических конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется 
«приращение» в компетенциях обучающегося.
 Ценность учебно- исследовательской работы 
определяется возможностью обучающихся с ЗПР 



 

 

 

посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся научным 
исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР с 
помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 
урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 
«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и 
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся 
с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации учебно- 
исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР; 
 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 
элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в 
виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам 



 

 

 

исследований, проводимых в рамках исследований по различным предметным 
областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
Деятельность по развитию навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Одновременно 
ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных 
действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- 
компетенции обучающихся с ЗПР: 
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графиков и фотоизображений; 
 создание музыкальных и звуковых объектов; 
 поиск и анализ информации в Интернете; 
 математическая обработка и визуализация данных; 
 создание веб-страниц; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного 
общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 
выключение устройств ИКТ; получение информации о 



 

 

 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 
на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 
предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 
использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 
поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 
языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; 



 

 

 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 
документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 
другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 
и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 
описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 
(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой 



 

 

 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 
программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и 
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 
электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 
(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 
перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 
средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 
людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 
поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания 
и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования информационно- 
коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучающихся с 
ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся 
сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 



 

 

 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 
различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 
с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся 
сможет: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 



 

 

 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся 
сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие»обучающийся сможет: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет; 



 

 

 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 
учебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. настоящей адаптированной основной 
образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 
с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с 



 

 

 

ЗПР следует руководствоваться общими методическими подходами, описанными в 
пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 
 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

всех участников образовательного процесса: учителей, специалистов, 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
обучающегося. В результате появляется некоторая карта самооценивания 
и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. Возможно применение метода экспертной оценки посредством 
деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации 
и актуальными задачами. 

 
2.2.1.12. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования универсальных учебных 
действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 
организации может быть создана рабочая группа под руководством руководителя 
образовательной организации, заместителя руководителя или других 
представителей образовательной организации (учителей-предметников, педагога-
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 
программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов 

для всех обучающихся с ЗПР с учетом сформированных текущего и 
перспективного учебных планов и используемых в образовательной 
организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов и 
коррекционных курсов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 
 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 
 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 



 

 

 

по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 
научными и социальными организациями, формы привлечения 
консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе 
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 
действий; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 
предметам и коррекционным курсам с учетом требований развития и 
применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, 
коррекционных курсов и иных учебных занятий с учетом требований 
развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими 
на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 
преемственности в плане развития УУД на уровнях начального и 
основного общего образования; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 
учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами- 
предметниками и школьными педагогами-психологами по анализу и 
способам развития УУД у обучающихся с ЗПР; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 
учащихся на сайте образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания разделов 
программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности 
содержания индивидуально ориентированной работы представляются в рабочих 
программах по учебным предметам, курсам, коррекционным курсам. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 
государственно-общественного управления. Результаты реализации программы 
периодически анализируются, в них вносятся необходимые 



 

 

 

коррективы. 
Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР 
Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу основного общего образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 
 владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

соответствующего уровня образования; 
 владение представлениями об индивидуально-типологических 

особенностях обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 
потребностях на уровне основного общего образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД 
в рамках ГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в 
образовательной организации; 

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 
УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно- 
исследовательской деятельности; 

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в 
рамках формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 
 умение применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

 
2.2.3.  программа воспитания 
2.2.1.13. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью АООП СОО обучающихся с ЗПР. 
Назначение примерной программы воспитания и социализации (далее – 
программа воспитания) – способствовать созданию и 



 

 

 

реализации собственных рабочих программ воспитания, направленных на решение 
проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Примерная программа показывает, каким образом педагогические работники 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 
работе, социальный педагог, педагог дополнительного образования, куратор, 
тьютор и т.п.) и другие специалисты образовательной организации могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 
деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 
воспитывающей организацией. 

Программа воспитания обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 
утверждается образовательной организацией, является неотъемлемой частью 
образовательной программы образовательной организации. Она должна обладать 
всеми необходимыми элементами встраиваемости и быть направлена на включение 
обучающегося с ЗПР в доступные ему виды социальной активности, основанные на 
следующих принципах и подходах: 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 
обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 
и индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР; 

 личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира; приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе; 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов, 
указанных во ГОС СОО, с учетом их особых образовательных 
потребностей на уровне основного общего образования (формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности). 

Программа воспитания образовательной организации включает в себя четыре основных 
раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко 
описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может 
быть размещена информация: о специфике расположения образовательной 
организации, школьного режима, особенностях ее социального окружения, 
источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, 
значимых партнерах образовательной организации, оригинальных 
воспитательных находках образовательной организации, а также важных для 
образовательной организации принципах и традициях воспитания, 



 

 

 

особенностях контингента обучающихся, описание личностных и психологических 
особенностей обучающихся с ЗПР. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
образовательной организации предстоит решать для достижения цели. В 
разделе также описываются специфические задачи, связанные с воспитанием у 
обучающихся с ЗПР личностных качеств, оказывающих влияние на процесс 
самоопределения подростка, осознание своих целей и жизненных планов с 
учетом собственных возможностей и ограничений и др. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 
образовательная организацияпоказывает, каким образом будет осуществляться 
достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может 
состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 
которых ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией 
задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 
работы образовательной организации. Инвариантными модулями являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»,       
«Работа       с       родителями»,       «Самоуправление»       и 
«Профориентация». Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 
общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 
«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно- эстетической среды». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 
в котором образовательная организация кратко описывает критерии, на основе 
которых осуществляется данный анализ, способы получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся с ЗПР. 

К программе воспитания каждой образовательной организации прилагается ежегодный 
календарный план воспитательной работы. 

2.2.1.14. Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 
образовательной организации, реализация права ребенка с ЗПР на 
качественное образование; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников, на создание специальных образовательных 
условий и адаптацию среды с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 



 

 

 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
образовательной организации детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся с ЗПР, других обучающихся, родителей 
(законных представителей) и педагогических работников яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся (включая 
обучающихся с ЗПР) и педагогических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогических работников и 
обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по 
мере взросления обучающегося с ЗПР увеличивается и его роль в 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники образовательной организации ориентированы 
на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 
классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с 
ЗПР защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 
формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-
значимых личностных результатов обучающимися с ЗПР, заключается в специально 
организованной совместной деятельности с учетом особенностей данной категории 
обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые должны 
учитываться в процессе воспитательной работы. Обучающиеся с ЗПР долгое время 
продолжают испытывать трудности социально-коммуникативного взаимодействия, 
обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, 



 

 

 

деятельности и поведения, обедненностью используемых коммуникативных 
средств, сужением репертуара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний. 
У обучающихся с ЗПР затруднено формирование сложных социальных чувств и 
эмоций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-
этических проявлений. 

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекватность 
(завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная 
неустойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный 
контекст коммуникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования 
и поведения в отношении партнера по общению. Эмоционально-смысловые 
компоненты личности у обучающихся с ЗПР, в силу их 
недостаточнойсформированности, оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой 
связи у них наблюдается ситуативная зависимость от непосредственно 
переживаемых эмоций. 

2.2.1.15. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 
проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий 
самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты на уровне основного 
общего образования. 



 

 

 

В воспитании обучающихся с ЗПР подросткового возраста таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося с ЗПР, так как именно осознание этих ценностей во многом 
определяет его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 
данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями обучающихся с ЗПР подросткового возраста: 
с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений обучающихся. 



 

 

 

Для обучающихся с ЗПР этот процесс сопровождается со стороны педагога-психолога, 
обеспечивается тесное сотрудничество с классными руководителями и родителями 
(законными представителями) с целью учета индивидуальных различий в 
личностном развитии обучающихся с ЗПР, обусловленных основным нарушением. 
В особых случаях воспитательная стратегия индивидуализируется на психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 
общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 
работающим с обучающимися с ЗПР основного уровня образования, предстоит 
уделять большее, но не единственное внимание. 

Деятельность педагогических работников, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит обучающемуся с ЗПР получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся с ЗПР, поддерживать активное участие классных сообществ 
в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности в 
образовательной организации, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне образовательной организации, так и на уровне классных 
сообществ, включать обучающихся с ЗПР в органы ученического 
самоуправления; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 
организации детских общественных объединений и организаций; 
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
 организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР; 



 

 

 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 
реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся с ЗПР. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 
организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения обучающихся с ЗПР. 

Помимо вышеперечисленных задач образовательная организация 
планирует решение коррекционно-развивающих задач: 
 развитие у обучающегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей 

личности, влияющего на процесс самоопределения, осознания своих 
целей и жизненных планов с пониманием своих возможностей и 
ограничений; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 
основы адекватной самооценки обучающегося с ЗПР; 

 коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, расширение 
репертуара способов социально-приемлемого реагирования в различных 
жизненных ситуациях; 

 формирование мотивационных установок у обучающихся с ЗПР, 
способствующих развитию интереса к себе и социальному окружению, 
потребности к самопознанию и саморазвитию; 

 формирование устойчивых моральных установок, умений противостоять 
негативному влиянию социальной среды. 
2.2.1.16. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено 
в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 
обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 
работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 
них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 
организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации 
помогает преодолеть 



 

 

 

формальный, «мероприятийный» характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы (примечание: приведенный здесь и далее по всем модулям 
перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В каждом 
модуле программы ее разработчикам необходимо кратко описать те формы и 
виды, которые используются в работе именно этой образовательной 
организации. В каждом из них педагогическим работникам важно 
ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными и 
индивидуально-типическими особенностями воспитанников с ЗПР). 

Вне образовательной организации: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы 
дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
образовательной организации социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители 
других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 
касающиеся жизни образовательной организации, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 
семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся (в том числе обучающихся с ЗПР) и 
включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 
На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости; 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
образовательной организации; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 



 

 

 

приобретение ими новых социальных статусов в образовательной организации и 
развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 театрализованные выступления обучающихся, педагогических 
работников, родителей. Они создают в образовательной организации 
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 
образовательной организации; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни образовательной организации, 
защиту чести образовательной организации в конкурсах, соревнованиях, 
значительный вклад в развитие образовательной организации. Это 
способствует поощрению социальной активности обучающихся, 
развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогическими работниками и обучающимися, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 
На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося с ЗПР в ключевые 
дела образовательной организации в одной из доступных для них ролей; 

 индивидуальная помощь обучающемуся с ЗПР (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося с ЗПР в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 
работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости регуляция и коррекция поведения обучающегося с 
ЗПР посредством использования преимущественно позитивных средств 
стимуляции; обучение навыкам управления своим поведением и 
адекватным способам реагирования; формирование мотивации к участию 
в ключевых делах, включение в совместную работу с другими 
обучающимися, развитие и отработка средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия (со сверстниками, с 
взрослыми), 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 
социальный педагог и т.п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 



 

 

 

обучающихся или их законными представителями. Спецификой организации 
данной работы является тесное сотрудничество классного руководителя с 
педагогом-психологом и социальным педагогом по вопросам учета 
индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР, профилактики негативных 
проявлений, расширения социального взаимодействия обучающихся с ЗПР, 
профессионального самоопределения с учетом возможностей и ограничений, 
продуктивного сотрудничества с семьей обучающегося по выбору наиболее 
эффективной стратегии взаимодействия с обучающимся с ЗПР с учетом его особых 
образовательных потребностей. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно- 
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 
вовлечь в них обучающихся с ЗПР и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения; 

 сплочение коллектива класса через: тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднование в 
классе значимых событий, включающее в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих 
обучающимся с ЗПР освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в образовательной организации; 

 формирование психологической устойчивости обучающихся с ЗПР к 
неблагоприятному воздействию социальной среды, вовлечению в 
ассоциальные группы; 
 профилактика негативных проявлений у обучающихся с ЗПР, 

формирование отрицательного отношения к противоправному 
поведению. 



 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся с ЗПР через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогическим 
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
результаты наблюдения сопоставляются с результатами бесед с 
родителями (законными представителями) обучающихся, учителями- 
предметниками, педагогом-психологом; 

 поддержка обучающегося с ЗПР в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, 
педагогическими работниками, выбор профессии и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 
основы адекватной самооценки обучающегося с ЗПР в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, тренингах, деловых играх; 

 формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихсяс 
ЗПР, моделирование шаблонов социально-приемлемого реагирования в 
различных жизненных ситуациях в специально создаваемых 
педагогических условиях на классных часах, тренингах, в рамках 
внеклассных мероприятиях; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися с ЗПР; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать 
и понимать своих обучающихся с ЗПР, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся с ЗПР или их законными 

представителями: 



 

 

 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 разъяснение родителям (законным представителям) индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающегося с ЗПР, возможных трудностей, 
связанных с периодом взросления и обусловленных нарушением развития 
при ЗПР; 

 помощь родителям обучающихся с ЗПР или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией 
образовательной организации и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся с ЗПР к организации и 
проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и образовательной 
организации. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся с ЗПР в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития качества,установить социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 
взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 
педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся с ЗПР 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование мотивационных установок, 
способствующих стремлению к саморазвитию, пополнению представлений о 
современном мире. 

Художественное творчество. 



 

 

 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации обучающихся с ЗПР, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование эстетического вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Коррекционная направленность включает моделирование социально приемлемых 
способов реагирования в различных коммуникативных ситуациях, отработку 
навыков конструктивного сотрудничества, расширение репертуара 
коммуникативных умений и речевых шаблонов. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся с ЗПР 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, накопление разнообразных 
впечатлений, формирование потребности получать эти впечатления (на экскурсиях, 
прогулках, в путешествиях) и делиться ими, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся с 

ЗПР, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Коррекционная направленность включает специальную работу, направленную на 
развитие общей координации, двигательных программ, коррекцию общей моторики, 
развитие реципрокной координации и межанализаторных связей, формирование 
саморегуляции. 

Трудовая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся с ЗПР, развитие 
у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление  доверительных отношений между педагогическим 
работником и  его обучающимися, способствующих позитивному 



 

 

 

восприятию обучающимися с ЗПР требований и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся с ЗПР к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с 
ЗПР: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся с ЗПР к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над одноклассниками с ЗПР, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся с ЗПР в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения 
практикоориентированных задач, навык обдумывания и высказывания 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации позволяет
 воспитывать у обучающихся с ЗПР инициативность, 



 

 

 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации,что готовит их к взрослой жизни. Детское 
самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим 
образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 
т.п.; 

 через деятельность  созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной организации. 
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных 
должностей. 
На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся с ЗПР в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 
комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение 
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе обучающихся и 



 

 

 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 
обучающемуся с ЗПР возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся с ЗПР 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 
помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 
и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 
образовательной организации территории (работа в школьном саду, уход 
за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 интеграцию обучающихся с ЗПР в крупные детские общественные 
объединения на уровне региона, субъекта, страны (например, Российское 
движение школьников); 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в образовательной организации и 
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 
членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 
время; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося с ЗПР чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся с ЗПР в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 
так и постоянной деятельностью обучающихся. 



 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся с ЗПР расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 
заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие 
города или села для углубленного изучения биографий проживавших 
здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для 
поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 
дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с 
обязательным привлечением обучающихся к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 
ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди обучающихся основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному 
анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего походного 
костра и всего похода – по возвращению домой). 

 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с ЗПР по 
направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 



 

 

 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Данный модуль в отношении обучающихся с ЗПР реализуется совместно с педагогом-
психологом и родителями (законными представителями). При сопровождении 
педагога-психолога у обучающихся с ЗПР первоначально происходит 
формирование мотивации к приобретению профессии, осуществляется развитие 
осознанного отношения к себе и своей личности как основы процесса 
профессионального самоопределения. Важным является формирование у 
обучающихся с ЗПР реалистичных представлений о мире профессий, умение 
соотносить предпочитаемую профессию с собственными желаниями, 
возможностями и ограничениями. Обучающийся с ЗПР нуждается в регулирующей 
функции взрослого для определения и планирования будущей траектории 
профессионального образования. С помощью взрослого происходит осознание 
своих целей и жизненных планов, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Эта работа осуществляется через: 
 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося с ЗПР к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся с ЗПР 
начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных 
лагерей, дней открытых дверей в организации среднего 
профессионального образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие 
эксперты в области профориентации и где обучающиеся с ЗПР могут 
глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическим работником или педагогом-психологом 
изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 



 

 

 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей и иных индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися с ЗПР основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
образовательной организации, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 
развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 
их педагогических работников, целью которого является освещение 
(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 
интересных моментов жизни образовательной организации, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 
образовательной организации и соответствующую группу в социальных 
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
образовательной организации, информационного продвижения ценностей 
образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
образовательной организации вопросы; 
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, 



 

 

 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся (в том числе обучающихся с ЗПР) в региональных 
или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося с ЗПР предметно-эстетическая среда образовательной 
организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 
образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
образовательной организации как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок обучающихся с ЗПР на учебные и внеучебные 
занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 
им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления 
мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе образовательной организации беседок, 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно- 
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся с 
ЗПР проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими 
обучающимися; 
 размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации 

экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для 
проведения заинтересованными обучающимися несложных и безопасных 
технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 



 

 

 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
образовательной организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для проектов обучающихся мест); 

 акцентирование внимания обучающихся с ЗПР посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 
традициях, правилах. 

 
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

При работе с семьями, воспитывающими обучающих с ЗПР, особое внимание уделяется 
формированию реалистичного отношения к возможностям и ограничениям 
обучающегося, осознанию своей роли в продуктивном развивающем 
взаимодействии и сотрудничестве с собственным ребенком. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
 общешкольный родительский комитет и управляющий/попечительский 

совет образовательной организации, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 
работникам и обучающимся площадку для совместного проведения 
досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей обучающихся, особых образовательных потребностей 
подростка с ЗПР, влияния психофизических особенностей на поведение, 
социализацию и развитие ребенка, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в образовательной организации; 



 

 

 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 
для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого- 
педагогических консилиумах, проводимых в рамках комплексного 
сопровождения образовательного процесса и связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей (законных 
представителей); 

 индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного 
представителя) по различным вопросам развития, воспитания и 
продуктивного взаимодействия с обучающимся с ЗПР. 
2.2.1.17. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям 
и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 
воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогическими работниками; 



 

 

 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие обучающихся с ЗПР – это результат как 
социального воспитания (в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе и педагогом-психологом с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся с ЗПР является педагогическое наблюдение, 
включающее рефлексивное создание экспериментально- педагогических ситуаций, 
а также экспертное мнение специалистов и родителей. 

Внимание педагогических работников испециалистов психолого- педагогического 
консилиума образовательной организации сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обучающихся с ЗПР удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью образовательной организации. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в образовательной 
организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 
могут быть беседы с обучающимися и их 



 

 

 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
 качеством организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
 качеством существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений; 
 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов; 
 качеством профориентационной работы образовательной организации; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством организации предметно-эстетической среды образовательной 

организации; 
 качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу и планирование стратегии их решения. 

 
2.2.4. Программа коррекционной работы 
2.2.1.18. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 
раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования. Для успешного освоения АООП СОО, коррекции нарушений и 
развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система 
комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной 
работы. Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает 
индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в 
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 
(далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА). 



 

 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и 
возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общего 
образования непрерывна и преемственна с уровнем начального общего 
образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с 
ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР 
основного уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового 
возраста и учитывает особенности психологических новообразований данного 
возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 
основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих 
освоению образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с 
ЗПР.В связи с этим в программе находит отражение развитие значимых для 
обучающихся с ЗПР компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в 
социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных 
форм реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной 
позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи 
в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в 
сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих 
трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в 
затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 
познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной 
перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных 
компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта 
и возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и 
эмоциональных состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение 
навыков конструктивного общения, развитие личностных компетенций; коррекция 
и развитие приемов мыслительной деятельности и логических операций, 
дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; коррекция и 
развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП СОО 
обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных 
компетенций. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей 
и специалистов различного профиля в определении и 



 

 

 

преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, развитии, 
социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 
специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 
социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 
индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить 
индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 
нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
целевой, содержательный и организационный разделы. 

 
 

2.2.1.19. Целевой раздел 
Цель программы– 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 основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 
 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 
социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, совершенствование представлений о социуме и 
собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 
с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

 
2.2.1.20. Содержательный раздел 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 
на уроке и в освоении АООП СОО в целом. 



 

 

 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально- личностном 
подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий 
внутри данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию 
помощи в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся 
с ЗПР на уровне основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и направлена на предоставление 
специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и 
социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 
логопедического, дефектологического, социально- педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования; 
 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
 определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 
обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 
другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое,
 коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское направления работы. Основным направлением 
является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных комплексной 
диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и 
предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 
учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 
«Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 
дефектологические)» и коррекционный курс 



 

 

 

«Логопедические занятия»8, а такжепредусматривает возможность проведения 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 
возникнуть в следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом 
сопровождении после длительной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- 
психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 
индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с 
учителем по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 
индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках 
дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут 
проводить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя- логопеды, 
педагоги-психологи и другие педагоги, реализующие адаптированную основную 
образовательную программу. 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работавключает: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, 
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося с ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 
обучающегося с ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с 
ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального 
реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 
содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, 
развития и обучения в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 
образования; 

 
8Содержание коррекционных курсов отражено в разделах ПАООП ООО 2.2.4.1. 

«Психокоррекционный курс» и 2.2.4.2. Коррекционный курс «Логопедические занятия». 



 

 

 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной 
социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 
эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР 
и психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию 
у обучающихся с ЗПР; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного 
взаимодействия с окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на 
основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к 
своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с каждым 
обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в 
освоении ими адаптированной основной 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. 
Информационно-просветительская работавключает: 

 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 
категорий обучающихся с ЗПР. 
2.2.1.21. Организационный раздел 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 
деятельности психолого-педагогического консилиума. 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 
педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и 
родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки 
возможностей, особенностей развития, особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической 
помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, 
так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 
 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 
 организация и проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовка коллегиального заключения; 
 определение характера, продолжительности и эффективности психолого- 

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях 
образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических 
технологий сопровождения, индивидуализация специальных 
образовательных условий, проектирование индивидуальных траекторий 
развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности 
реализации программы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 
индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в 
процессе обучения и воспитания. 

Консилиум может быть создан в любой образовательной организации при наличии в ней 
специалистов или дополнительном их привлечении на договорной основе. 
Консилиум создается на основе ежегодного приказа, определяющего его состав. 
Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя 
образовательной организации. В состав консилиума входят специалисты 
образовательной организации: учителя, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог. В случае отсутствия какого-либо 
специалиста организация может восполнить дефицит на договорной основе 
посредством внешнего ресурса. 



 

 

 

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной организации, 
утвержденным руководителем образовательной организации, которое 
разрабатывается на основании Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-
93 от 09.09.2019 «Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации» и дорабатывается в 
соответствии соответствующими статьями Закона об образовании в РФ, ГОС 
общего образования по уровням образования. Положением определяется 
структура ППк, основные направления деятельности и общий регламент работы, 
документация, порядок и срок ее хранения. 

2.2.1.22. Планируемые результаты коррекционной работы 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы 
жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. Система 
оценки достижения планируемых результатов в части освоения обучающимися с 
ЗПР программы коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части 
овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, приведены в 
разделе 2.1.4.3. Личностные результаты. Конкретные требования к результатам 
коррекционной работы раскрыты в программах коррекционных курсов 
специалистов (см. разделы 2.2.4.1. и 2.2.4.2.). 

Показатели результативности коррекционной работы 
1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 

освоению обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 
условий, способствующих обеспечению доступности и получению 
качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 
программами коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- 
развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной 
компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 
эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в 
освоении АООП ООО. 



 

 

 

2.2.1.23. «Психокоррекционный курс». Рабочая программа 
Рабочая программа коррекционно-развивающегокурса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 
(психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 
обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в 
рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-
педагогического сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР 
организуется посредством реализации следующих форм профессиональной 
деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-
развивающая деятельность, психологическая профилактика, психологическое 
просвещение, психологическое консультирование, организационно-методическая 
деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных 
познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для 
них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития 
коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся 
снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе 
самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 
преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-
личностной сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося 
поведения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения 
проводится работа по формированию социально-ориентированной, 
конкурентоспособной, творческой личности, способной к самоопределению, 
саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 
сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а также с 
родителями обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 
предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение 
коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 
индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР 
посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и 
социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает 
проведение занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 
40 минут и периодичностью 2 раза в неделю. 



 

 

 

Целькурса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 
коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление 
или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений. 

Задачикурса: 
 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; 
 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 
 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
формирование адекватной самооценки; 

 становление личностного и профессионального самоопределения, 
формирование целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного 
общения и навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 
 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми; 
 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 
 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 
осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих 
особенности подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы 
необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – 
общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно 
учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 
сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие 
подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы 
необходимо сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать 
положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции. 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 
обучающегося с ЗПР. 

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 
содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

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 психосоциального развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули и 
разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных 
процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний» и направлен на формирование произвольной регуляции поведения, 
учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 
обучающихся. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 
собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. 
Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 
усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней 
программе и переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется 
развитию регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. 
Формируется способность управлять собственным эмоциональным состоянием, 
понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные 
эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается 
умение определять конкретные цели своих поступков, искать и находить адекватные 
средства достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 
«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 
самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 
личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное 
определение своей жизненной стратегии в части профессионального 
самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 
общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения 
анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, 
нести ответственность за свои поступки. В ходе коррекционной работы основное 
внимание уделяется развитию способности к осознанию себя как социального 
субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других 
людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 
свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 
коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на 
развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 
коммуникации в социальном окружении. 



 

 

 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной 
ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 
общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно 
выстраивать коммуникацию в разных статусноролевых позициях. Для развития 
эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение 
развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, 
способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично 
меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 
общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно 
отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или 
пассивно- зависимому поведению. В ходе коррекционной работы основное 
внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с 
социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих 
стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и 
внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать 
социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 
адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 
интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 
социальным окружением. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 
обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей 
программы курса «Психокоррекционный курс»: 
«Психокоррекционные занятия (психологические)». В то же время, модульный 
принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 
раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 
другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать 
распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

 
Содержание курса на уровне основного общего образования 
Модуль 1«Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 
Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. 

Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, 
необходимых для выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка 
следования словесной инструкции (устной и письменной). Соотнесение своих 
действий с планом выполнения задания. Отработка выполнения программы. 
Корректировка своих действий на основании расхождений результата с эталоном. 
Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 
результативности участия в групповой работе своего и других участников группы. 
Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение 
времени и сил при выполнении заданий. 



 

 

 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 
проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических 
проявлений, соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе 
сложным и противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего 
эмоционального состояния. Основные техники и приемы регуляции эмоций. 
Контроль эмоциональных состояний. Моделирование социально приемлемого 
поведения в эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, отработка 
способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения волнения и 
уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях (самостоятельные 
и контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его проявления и 
влияние на продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в 
стрессовых ситуациях. Знакомство со способами профилактики стрессовых 
состояний на примере ситуации подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Модуль 2«Формирование личностного самоопределения» 

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 
социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков 
самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях 
(учебные и коммуникативные ситуации). Индивидуальные особенности человека, 
психологические качества и черты характера. Характеристика задатков и 
склонностей человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня 
притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять негативным 
воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. Экономическая 
и правовая компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе 
способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. 
Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых ситуациях, 
оценка различных вариантов поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом 
общепринятых социальных норм и правил. Понятие жизненного плана и его 
временных перспектив. Планирование путей и средств достижения жизненных 
планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 
профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных 
способностей при определении направления профессиональной деятельности. 
Профессиональная направленность личности. Профессиональные склонности и 
профессиональный потенциал. Выделение собственных интересов и склонностей, 
соотнесение их с будущей профессиональной деятельностью. Карьера как 
профессиональный и социальный путь в жизни человека. Профессиональная 
пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, 
ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 
Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. 



 

 

 

Модуль 3«Развитие коммуникативной деятельности» 
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально- эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых 
социальных ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил 
этики общения. Психологические помехи в общении: психологические качества 
личности, особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, 
способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками активного 
слушания. Способы передачи информации между собеседниками. Ведение диалога, 
поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, 
способы поддержания разговора, использование речевых клише. Представление 
собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков 
ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 
совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых 
ситуациях. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по 
совместной деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата 
коллективных решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. 
Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера для 
достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и 
правила поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями 
поведения при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного 
сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 

 
Организация занятий 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая 
сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп 
переработки информации, снижение эмоциональной саморегуляции у такого 
обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой этапности при 
проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 
вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием 
игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также 
предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. 
Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 
обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 
которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует 
эмоциональной стабильности участников группового занятия. Основная часть 
предполагает последовательное выполнение различных упражнений, направленных 
на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 
общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия 



 

 

 

включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и 
эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство 
групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 
обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими 
сказками, элементы арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 
осмысленное освоение содержании курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 
осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих 
особенности подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы 
необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – общение. 
В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать 
принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и 
взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 
процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо 
сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать 
положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая 
сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп 
переработки информации, снижение эмоциональной саморегуляции у такого 
обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой этапности при 
проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 
вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием 
игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также 
предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. 
Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 
обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 
которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует 
эмоциональной стабильности участников группового занятия. Основная часть 
предполагает последовательное выполнение различных упражнений, направленных 
на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 
общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает в 
себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными 
впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 



 

 

 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 
обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими 
сказками, элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

 
Планируемые     результаты      освоения      коррекционного      курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень 
основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и будет 
(сможет): 
 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 
 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 
 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата 

деятельности, объективно оценивать собственные достижения; 
 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и 

отрицательных) в соответствии с социальным контекстом 
коммуникативной ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в 
ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в 
ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение; 

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 
пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при 
возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях 
негативного воздействия со стороны окружающих. 
В результате изучения модуля «Формирование личностного 

самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет): 
 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к 

саморазвитию; 
 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь 

презентировать себя социально одобряемым способом; 
 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, 

различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и 
нормах поведения; 

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе 
наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную 
ответственность; 
 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, 

интересы и увлечения; 
 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных 

норм и правил; 
 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные 

планы, включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 



 

 

 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать 
краткую характеристику различным профессиям, актуальным для 
современного рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, 
способностях и профессиональном потенциале; 

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 
профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности; 

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень 
материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую 
индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной 

деятельности» обучающийся научится и будет (сможет): 
 владеть навыками конструктивного общения; 
 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные 

социально-эмоциональному контексту ситуации; 
 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом 

статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 
 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 
 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других 

участников коммуникации; 
 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 самостоятельно организовывать совместную деятельность в 

продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, 
намечать совместный план действий, прогнозировать результат общей 
деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 
согласования позиций и учета интересов участников группы. 

 
Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 
Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике 
развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения 
коррекционно-развивающего курса обучающимися. Диагностика проводится с 
использованием стандартизированных психодиагностических методик, 
анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа 



 

 

 

продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-
психологических ситуаций. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 
сформированность таких показателей, как: способность к осознанному 
планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; 
способность определять значимые условия для осуществления деятельности; 
способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке 
результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. Также 
необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 
эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 
неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для 
обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития 
эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное состояние и настроение, 
склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, 
выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 
характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень 
и структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, 
уровень притязаний и уровень субъективного контроля. Для выявления 
профессионального самоопределения личности необходимо определить общую 
направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы 
выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание 
на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень 
коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а 
также учитывать явления, характерные для малой группы (социальный статус в 
группе сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий тип 
отношений к окружающим). 

 
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)» 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 
является обязательной частью коррекционно- развивающей области учебного плана 
при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные 
парциальной недостаточностью высших психических функций, характерные для 
обучающихся с ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной 
поддержки процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной 
коррекционной работе, направленной на развитие необходимых для формирования 
учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении 
нарушений познавательных процессов, специальном 



 

 

 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 
Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий. 
Курс обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей 
проведение диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и 
организационно-методической работы специалиста. В ходе дефектологического 
сопровождения осуществляется специализированная помощь обучающемуся с ЗПР 
в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет основные 
дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с ЗПР, 
анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону 
ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные потребности. 
На основании анализа полученных данных проектирует индивидуальный 
образовательный маршрут, в котором определяет коррекционные задачи и 
индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР. 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-
дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при 
планировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную 
позицию педагога-психолога и учителя- логопеда. Основной задачей специалиста 
является коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности обучающегося 
с ЗПР, преодоление или ослабление нарушений развития, препятствующих 
освоению программного материала на уровне основного общего образования. 
Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых 
организуются группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. 
Возможным является проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во 
внеурочное время по заранее составленному расписанию. 

Курс«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)» создается по модульному принципу. 

Цель курса– преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 
процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, 
а также формирование умений и навыков учебно- познавательной деятельности, 
необходимых для освоения программного материала. 

Задачи курса: 
 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 
 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций; 
 развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 
деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов; 

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 
освоение программного материала; 



 

 

 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 
В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу 
логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы 
учебно-познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 
обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 
1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 
Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертности 

мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих 
логических операций, суждений, умозаключений и их оречевления. У обучающихся 
формируется умение выполнять сравнение,выделяя существенные признаки 
объектов окружающей действительности и отвлеченных понятий, 
классифицировать их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. 
Проводится работа по обучению установлению причинно-следственных 
зависимостей (на материале учебных предметов). 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, 
критически оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию. 

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 
формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-
познавательной деятельности. 

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 
метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 
усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 
обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, 
обеспечивая помощь в освоении программного материала. 

 
Содержание модулей определено следующими разделами: 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»включает следующие 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, подводить 

под понятие. 



 

 

 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, 
поговорок, метафор и текстов. 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»включает следующие разделы: 
 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 
 Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов. 
 Познавательные действия по преобразованию информации. 

 
Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей 
программы курса «Психокоррекционный курс»: 
«Психокоррекционные занятия (дефектологические)». В то же время, модульный 
принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 
раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 
другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать 
распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

 
Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 
деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 
уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). 
Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ 
многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение существенных и 
несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 
предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части 
речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: 
существительное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение 
существенных и несущественных признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 
капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, 
частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: 
количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 
(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, 
ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные 
– месторасположение, размер). 



 

 

 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления(например, озера и 
болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее 
характерным признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 
признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; 
оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 
установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану 
или образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; 
используя информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, 
укажите два признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по 
которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 
самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по 
грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам, 
классификация живых организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные 
и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 
определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 
служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ 
причастия/ деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория 
состояния; тип/класс/отряд/семейство/род/вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 
предложений с пропущенными словами; математических выражений с 
пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой 
на слова из справки). Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, 
восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения. 
Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между событиями, 
причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-
научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 
зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения 
вулкана, может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 
км/ч. У берега ее высота может достичь несколько десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Поэтому цунами представляет большую опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из 
частей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного 
цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 
мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 
жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 



 

 

 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, определение 
связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в Древнем Египте; 
почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 
хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых 
учебных понятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение 
и конкретизация житейских понятий (например, горы – Альпы, острова – 
Мадагаскар, равнины – Восточно- Европейская, океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 
зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и 
гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры 
воздуха). Установление родо-видовых отношений на учебном материале предметов 
естественно-научного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, 
лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 
следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в 
последовательности от частного к общему (например, ботаника–биология–
естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 
последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 
умозаключение, подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). 
Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными 
случаями и примерами на данное правило на материале учебных предметов 
(например, правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. 
Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по алгоритму 
учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и 
явлений с выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка 
полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все 
В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб 
гороха – это плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по 
родам, падежам и числам, слово «прекрасный» 
– имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 
Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения 
с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, 
некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 



 

 

 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 
автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 
Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними. 
Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц, поговорок, метафор и текстов» 
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, 
метафор. Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной 
ситуацией. Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц 
и поговорок к тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и 
поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 
оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 
людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в 
контексткоммуникативной ситуации. 

 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 
Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 
сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 
по визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний 
существительных, письменный прием деления многозначного числа на двузначное; 
определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 
работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной 
задачи, при определении понятий на изучаемом программном материале (например, 
животные, растения, лиственное дерево, имя существительное, имя 
прилагательное). Составление алгоритма собственных действий (например, 
морфологический разбор местоимения, прилагательного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 
(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 
коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 
восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 
информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на 
зрительно воспринимаемых объектах. 



 

 

 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная 
ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 
запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 
Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 
материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 
содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы 
с использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 
заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 
информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с 
приемами интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы 
с использованием неявно заданной информации. Определение, нахождение и 
извлечение одной или нескольких единиц информации, расположенных в разных 
фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для решения 
практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 
нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, 
ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 
схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки 
информации (заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 
образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 
Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, 
таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации 
(шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 
Составление тезисов устного или письменного сообщения. 
Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 
странице сети Интернет. 

 
Организация занятий 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 
определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с 
ЗПР необходимо предусмотреть 



 

 

 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 
позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и 
с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание 
должно уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных 
трудностей и способов использования вспомогательных средств для их 
преодоления. Специальное внимание должно уделяться обучению использования 
визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются 
дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 
подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более 
очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с 
инструкцией к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание 
шагов учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. 
Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, 
связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, который дает 
ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 
регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 
осмысленное освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 
определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с 
ЗПР необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при 
постепенном уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной 
работы под руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 
задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 
обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 
вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 
уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для 
обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при 
выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать 
связи в совершаемом действии более очевидными и осмысленными. Определенное 
место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С учащимися следует 
детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 
инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при 
выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. 
Важным является словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу 
выполнения задания или итогу работы, как способ речевой регуляции действий и 
повышения осознанности совершаемой деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)» на уровень 
основного общего образования 



 

 

 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 
По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

(умственной) деятельности»: 
 оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) 

признаками предметов, явления, понятий; 
 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

устанавливать их соотношение, различать существенные и 
несущественные признаки; 

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на 
схему; 

 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 
классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе 
предварительного анализа; 

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать 
объект как целое, понимать целостность конспекта; 

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 
обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при 
необходимости с направляющей помощью; 

 группировать учебную информацию по заданным параметрам; 
 сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; 

проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о 
сходствах и различиях; 

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе 
установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на 
образец; 

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на 
основе выделения общих признаков; 

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 
 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при 

необходимости с направляющей помощью; 
 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости 

между явлениями и событиями на материале учебных предметов; 
 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного 

материала при необходимости с опорой на образец; 
 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, 

любой, каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; 
определять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ; 

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая 
информацию, уметь приводить собственную аргументацию; 
 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы 

признаков и установления их соотношения при необходимости по 
смысловой опоре; 

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно 
заданную информацию; 



 

 

 

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 
 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью; 
 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и 

поговорок; 
 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к 

разным жизненным ситуациям. 
По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»: 
 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию; 
 анализировать и восполнять пространственные образы; 
 владеть навыками пространственной ориентировки; 
 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале; 
 строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 
 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале; 
 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном 

материале; 
 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию; 
 определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 
 формулировать вопрос при работе с информацией; 
 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач; 
 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 
 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 

источников; 
 кодировать и декодировать информацию; 
 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную 

в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных 
предметов; 

 ориентироваться в схематически представленной информации, составлять 
высказывание с опорой на схему; 

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием 
направляющей помощи; 

 составлять простой конспект, тезисы устного или письменного 
сообщения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации при 
необходимости с опорой на образец; 



 

 

 

 критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети 
Интернет; 

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в 
общении; 

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, 
посты на странице сети Интернет. 

 
Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 
Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает 
стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит 
изучение уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его 
обученности и обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль освоения 
коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель- дефектолог проводит 
обследование познавательных процессов на основе диагностического материала в 
соответствии с возрастом обучающегося. Для определения сформированности 
метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной 
диагностической работы овладения универсальными учебными действиями по 
годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, 
срезовых и контрольных работ по предметам. 

 
2.2.1.24. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Рабочая программа 
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП СОО обучающихся с ЗПР. Курс 
обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление 
и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 10–11 
классов, получающих образование в соответствии с АООП СОО обучающихся с 
ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 
материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями 
речевого развития. 

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему 
составу, то выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся 
одной возрастной группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться 
нечеткость артикуляции и произношения, недостаточная автоматизированность 
отдельных звуков, недостаточность произвольности, объема и переключаемости 
артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и 
пропуски звуков. 

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового 
анализа и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают 



 

 

 

затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков в словах сложной 
слоговой структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных звуков, могут 
переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в словах, сложных для 
фонематического восприятия или малознакомых. 

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специфично 
и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования 
приставочного и суффиксального способа. Обучающиеся могут применить 
изученный ранее способ преобразования на других словах, формально, без опоры на 
лексическое и грамматическое значение слова, допуская ошибки. Использование 
навыков словоизменения связано с трудностями понимания контекста в 
словосочетании и предложении, они могут изменить форму существительного, 
забывая при этом про форму прилагательного и наоборот. 

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-
грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в 
подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии 
коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно 
затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 классах, программным 
материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 
реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 
речевой компетенции учащихся, 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 и саморазвитию коммуникативных 
компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 
имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с 
ЗПР, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 
коммуникативных компетенций. 

Задачи курса: 
 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 
 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно- 

временных представлений; 
 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 
 формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений; 
 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

зоркости, навыков грамотного письма; 
 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 



 

 

 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых 
средств в процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение 
лексического строя речи, развитие лексической системности, совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения новыми способами 
словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, моделями различных 
синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 
соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 
коммуникативную функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии   с   
требованиями   к   результату   изучения   учебного   предмета 
«Русский язык» и основано на использовании учебного материала.Специалист 
уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 
«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, 
используемые на логопедических занятиях задания по словообразованию разных 
частей речи, позволяют отрабатывать навыки морфемного разбора;работа над 
обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 
обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических;специальные 
приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности 
чтения, читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных 
средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 
изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 
проводит работу по развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, 
грамотно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать последовательность 
изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с использованием 
приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 
подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй 
половине дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. 
Расписание занятий составляется с учетом режима работы образовательной 
организации и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с 
администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение 
курса коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в 
неделю. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; подгрупповое 
занятие – 30–40 минут; индивидуальное занятие 
– 20–40 минут. 



 

 

 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 
сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом- психологом), а также с 
родителями обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении 
трудностей обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 
модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 
направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для 
преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы 
курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых 
образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. 
Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по 
курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество 
часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя 
время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий учителя- логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 
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. 

 
Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

включает в себя следующие модули: 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие 
произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, 
дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма 
(перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 
Формирование навыков словообразования. Морфемика» направлен на 
пополнение словарного запаса, использование различных способов 
словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 
дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 
речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и 
семантических представлений, расширение языковых средств и формирование 
умения их активного использования на уровне словосочетания и предложения, 
преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие 
умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, 
дизорфографических и пунктуационных ошибок. 



 

 

 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 
обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей 
программы курса «Логопедические занятия». В то же время, модульный принцип 
подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела 
модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 
другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед может гибко варьировать 
распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

 
 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного 
общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 
речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 
безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции 
и произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных 
слов). Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, 
буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, 
безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор. 
Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому 
принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов 
выразительного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного 
по годам обучения). 

 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 
Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, 
основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на 
основе словообразовательного анализа слова. Образование новых слов с помощью 
типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок 
и суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 
словообразовательного разбора с целью определения способа образования слова. 
Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на письме 
орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на 
з (с); правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 
чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё 
– о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) 
и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописание глаголов (корней с 
чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; 



 

 

 

-тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 
глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 
Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, 
глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 
числительное и использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 
Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических 
признаков изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения 
образовывать форму слов изученных частей речи. Различение однозначных и 
многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор и 
использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные 
словосочетания, их различение и употребление. Понимание и употребление 
метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного материала). Сравнение и 
различение тематических групп слов: родовых и видовых понятий. Отработка 
практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого слова, 
исходя из контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение 
предложно-падежных конструкций (с опорой на образец и без). Выделение 
словосочетаний внутри предложения, определение типа связи, главного и 
зависимого слова. Разбор предложения, определение вида по цели высказывания, 
интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 
грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с 
однородными членами (с опорой на образец и схему). Применение знаний по 
синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с 
косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие умения находить в 
предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Работа с текстом (определение темы и основной мысли,понимание основного 
содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего 
пересказа).Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с 
предварительным делением его на абзацы, выделением значимых 
микротем).Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с 
соблюдением смысловой цельности, речевой связности и последовательности 
изложения).Составление письменного текста (с использованием изученных 
особенностей частей речи, синтаксических конструкций).Аргументирование 
собственной позиции (отработка умения доказывать и убеждать, используя 
различные языковые средства и приемы).Беседы и диалоги (инициациябесед, 
устных монологических и 



 

 

 

диалогических высказываний, характеризующихся широким спектром лексических 
средств, точностью словаря, использованием разнообразных синтаксических 
конструкций).Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной 
информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала.Создание и 
редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и 
закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета.Выразительное 
чтение стихотворных и прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных 
орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 
текста). 

 
Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 
данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. 
Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и 
выполнение письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои 
действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 
высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. 
Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с 
письменным текстом и справочной литературой. 

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 
основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на 
практике с постепенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с 
опорой на практико-ориентированные задания. При изучении тем рекомендуется 
использовать наглядный материал: опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. 
Отработка и закрепление осуществляется на большом числе несложных, доступных 
учащимся упражнений. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 
осмысленное освоение содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 
данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности 
обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать 
аудирование, говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с ЗПР 
должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на 
известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения 
задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР 
умение работать с текстом и справочной литературой. 
Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, 
выделение шагов последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 
Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое 
правило и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с 



 

 

 

ЗПР выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при необходимости 
предварительно перед написанием орфографически проговаривают трудные слова. 
Все это способствует развитию орфографической зоркости и умения осуществлять 
необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 
соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета 
«Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 
специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 
«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения 
по словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять 
навыки морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле 
«Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 
словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на изучаемом 
программном материале по следующим темам: Словообразование существительных 
при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -
ечк-, -ичк-, 

-ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словообразование прилагательных при помощи 
суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при 
помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель- логопед 
отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в 
различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 
обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил 
(например, «Правописание безударных гласных», 
«Правописание непроизносимых согласных» и др.). 

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 
предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным 
словам. Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют 
повышению осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и запись 
сложных предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению 
пунктуационных навыков. Отработка интонационно-выразительных средств, 
модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико- грамматической 
стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в 
соответствии с программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе 
логопедических занятий упражняются в различении и употреблении качественных, 
относительных и притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных 
в разных падежных формах по родам и числам в устной и письменной речи. 
Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений 
и семантическое употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с 
подробной характеристикой 



 

 

 

слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных частей речи, 
расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 
итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-
логопед проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и 
слажено излагать на письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, 
излагать основное содержание прослушанного текста с использованием приемов 
сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 
психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает 
постепенное усложнение речевого материала в соответствии с программой по 
предмету «Русский язык». Это отражается в календарном тематическом 
планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в последовательности 
предъявления материала и коррекционно-развивающих заданий на логопедических 
занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 
доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и 
понятным для обучающихся с ЗПР. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на 
подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных 
стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при 
выборе текста отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, 
кругом его интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и 
практических навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, 
содержащие сложные рассуждения автора, большое число действующих лиц, 
изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, затрудняющими 
понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 
применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного  материала проводится с применением 
вариативного  дидактического  материала,  позволяющего

  многократно отрабатывать учебный навык,но с включением
 элементов  новизны по содержанию и по форме. В работе 

широко используется визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, 
карточки-опоры, таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных 
знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на осмысление 
усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании 
формируемых умений. Предусматривается отработка практических навыков, 
которые будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, 
подписание почтового конверта, составление текста поздравления, написание смс-
сообщения на заданную тему). 



 

 

 

Планируемые     результаты      освоения      коррекционного      курса 
«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования 

В      результате       освоения       коррекционно-развивающего       курса 
«Логопедические занятия» осуществляется формирование речевой компетенции 
учащихся, 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 и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 
По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 
 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая 

замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, 
нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 
произношения и правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 
звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 
иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные 
гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 
непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие 
согласные, аффрикаты и их компоненты, определять позиционные 
чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, 
кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик 
слова с его графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на 
фонетическом принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 
минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, 
антиципации). 
По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»: 
 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 
 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание, постфикс; 
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 



 

 

 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 
 производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова; 
 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 
 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок 

по типу пре-, при-, приставок на з (с); 
 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после 
шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик- 
) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания глаголов (корней с 
чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в 
глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, - ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 
изученного по годам обучения). 
По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология»: 
 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 
 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, 
междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические 
признаки частей речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 
 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и 

переносное значение слова; 
 подбирать синонимы и антонимы; 
 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 
 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках 

изученного); 
 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 
 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и 

употреблять предложно-падежные конструкции; 
 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и 

зависимое слово; 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 
основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 
 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

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



 

 

 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными 
правилами. 
По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением 
изученных правил и норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием 
приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 
микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно 
излагать свои мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную 
тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и 
последовательность изложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 
 понимать основное содержание, смысл текста; 
 составлять простой/сложный план текста; 
 использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи, синтаксических конструкций; 
 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя 

различные языковые средства и приемы; 
 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических 
средств, точностью словаря, использованием разнообразных 
синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать 
речевой материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 
 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого 

этикета; 
 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 
пунктуационного оформления текста. 

 
Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы курса 
Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В 
качестве диагностического инструментария используются рекомендации и 
методический материал, представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, 
Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных 
методик проводится обследование устной и письменной речи, результаты которого 
фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы обучающегося. 



 

 

 

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 
учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет 
наличия специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, 
тестовые задания, работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 



 

 

 

2.3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
2.3.1. Примерный учебный план программы основного общего 

образования 
 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих адаптированную 
основную образовательную программу основного общего образования 
обучающихся с ЗПР (далее – примерный учебный план), определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с 

З
П
Р
; 

 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план соответствует действующему законодательству Донецкой 
Народной Республики в области образования, обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

В примерном учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 
Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития и социальной адаптации 
обучающихся. Она обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленного диапазоном различий внутри данной нозологической группы. 

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания 
специальных образовательных условий, определяемых на психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к 
каждому обучающемуся с ЗПР. По решению ППк образовательная организация 
вправе дополнять коррекционно-развивающую область курсами и коррекционно-
развивающими занятиями, необходимыми для преодоления или ослабления 
нарушения с учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР. 
Возможным является вариативность в выборе формы проведения занятий 
(индивидуальная или групповая) и/или их чередование, а также их количественное 
соотношение. На заседаниях ППк индивидуализируются содержание 
коррекционно-развивающего курса специалистов и психолого-педагогического 
сопровождения, коррекционные 



 

 

 

подходы в работе с обучающимся, объем коррекционно-развивающей помощи. При 
необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 
предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающегося с ЗПР. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, 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. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации, обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть примерного 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. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально 
допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 
санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, 
художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и т.д. 



 

 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации образовательного 
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования определяет организация, осуществляющая образовательную 
деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 
образовательных организаций. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 
интересов обучающихся с ЗПР и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 
деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 
психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления 
нарушений в психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и 
формирования жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также адаптацию в 
социуме. 

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется 
Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание 
данной области может быть дополнено коррекционно- развивающими занятиями 
для отдельных учащихся на основании решения ППк в соответствии с 
индивидуальными потребностями и особенностями. Коррекционно-развивающие 
занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники Организации: учителя- дефектологи 
(олигофренопедагоги), воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- психологи, 
тьюторы, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП СОО 
обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 
деятельность, осуществляется следующим 



 

 

 

образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 
коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности. При 
необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 
время, отводимое на коррекционно-развивающую область, увеличивается до 7 
часов. 

АООП СОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 
планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 
отдельных учебных предметов, а также с целью обеспечения различных интересов 
обучающихся, могут разрабатываться с участием родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
формы образования). Индивидуальный учебный план (далее ИУП) предназначен 
для индивидуализации содержания образования обучающегося с ЗПР в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями и с учетом 
индивидуальных особенностей. ИУП позволяет сделать образовательный процесс 
более гибким и подвижным, он предоставляет возможность для образовательной 
организации использовать вариативные образовательные модели, подстраиваемые 
под конкретного обучающегося с ЗПР. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося
 или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной организации в соответствии с АООП СОО обучающихся с 
ЗПР. ИУП фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающегося, название и  структуру предметной области, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 
определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 
индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 
Форма реализация ИУП самостоятельно определяется образовательной организацией. 

Это могут быть учебные занятия в классе с другими обучающимися, 
индивидуальные или групповые занятия. Возможна реализация программы по ИУП 
с использованием дистанционных образовательных технологий и онлайн-обучения, 
осуществляемых с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога. Допустима реализация 
очно-заочной формы получения образования с применением электронного обучения. 

Индивидуальный учебный план составляется на определенный срок, обычно на один 
учебный год. Организация обучения по ИУП оформляется приказом руководителя 
образовательной организации на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей). Решение о необходимости перевода ребенка на ИУП 
принимается на психолого- педагогическом консилиуме образовательной 
организации. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 
предоставляется 



 

 

 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания родителей 
(законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов). 

При реализации ИУП могут использоваться различные технологии обучения, а также 
формы образования. Может использоваться сетевая форма образования при 
наличии договора о сетевом взаимодействии. 

Если для реализации ИУП используется очно-заочная форма получения образования, 
организуемая на основании заявления родителя (законного представителя), то в 
учебном плане может быть указание на часы, реализуемые присутственно или 
индивидуально с ребенком, и часы, реализуемые с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

Для проектирования коррекционно-развивающей области ИУП необходима организация 
деятельности консилиума образовательной организации. Задачами консилиума 
будет: анализ заключения ПМПК, ИПР обучающегося с инвалидностью; 
определение индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающегося с ЗПР; конкретизация направлений коррекционной 
работы специалистов; выбор и обозначение дополнительных коррекционных куров 
и коррекционно-развивающих занятий, определение объема коррекционной 
помощи для каждого обучающегося, разработка индивидуального образовательного 
маршрута. 

После проведения стартовой (на уровне основного общего образования) диагностики 
специалистов с целью определения уровня актуального развития обучающегося, 
проводится психолого-педагогический консилиум, на котором планируются 
необходимые коррекционно-развивающие курсы и количество часов, отводимое для 
их реализации на каждого обучающегося. 

Обеспечение индивидуализации содержания в предметной и коррекционно-развивающей 
областях ИУП предусматривает: 

• проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся с ЗПР; 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
предметов, как мера предупреждения или преодоления образовательных 
дефицитов у обучающихся с ЗПР; 

• введение курсов и занятий коррекционно-развивающей области, 
специфичных для удовлетворения индивидуальных потребностей 
обучающегося с ЗПР; 

• дополнение учебных курсов внеурочной деятельности, 
обеспечивающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

• включение курсов внеурочной деятельности в рамках дополнительного 
образования в соответствии с интересами и способностями обучающихся с 
ЗПР. 



 

 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 
более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40- 45 минут в 
соответствии с СанПиН). 

В приложении к учебному плану отражаются различные формы промежуточной 
аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 
технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Количество часов, отводимых на изучение предметной области «Родной язык и родная 
литература» может корректироваться с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. В предметной области «Иностранные языки» 
предусматривается изучение одного иностранного языка по причине особенностей 
психофизического развития обучающихся с ЗПР, дефицитов фонематического 
восприятия и недостаточности всех компонентов речевого развития. На изучение 
предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 
«Адаптивная физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час 
реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, за счет включения обучающихся во внеурочную деятельность по 
направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное. Образовательная 
организация вправе по согласованию с родителями обучающихся с ЗПР заменить 
учебный предмет «Адаптивная физическая культура» на учебный предмет 
«Физическая культура» или вводить «Адаптивную физическую культуру» 
индивидуально, исходя из психофизических возможностей обучающегося и 
медицинских рекомендаций. 
планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не 
более 350 часов. 

 
Примерный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
для 5-дневной учебной недели 

Срок обучения – 5 лет 



 

 

 

 



 

 

 

2.3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры Республики и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 
составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 
составлении графика учебного процесса и системы организации учебного года: 
четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» (ч. 3, ст. 27). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учётом 
Санитарно-эпидемиологических требований и мнения участников образовательных 
отношений. 

 
2.3.3. Примерный план внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и может включать в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 
курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, 



 

 

 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 
проектной и исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 
числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 
волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 
навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе 
в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 
учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 
общественных объединений, организаций и т. д.; 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 
работа тьюторов, педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной 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. 

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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 
более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 



 

 

 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов, на 
внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 до 
2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 
еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 
мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 
еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 
изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем 
в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной 
подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 
в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в образовательной 
организации могут реализовываться различные модели примерного плана 
внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием       педагогической поддержки 
обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 
общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Донецкой Народной Республики; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 



 

 

 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу;

 обеспечивать гибкий  режим  занятий (продолжительность, 
последовательность),  переменный   состав 

 обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 
 том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 
уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 
может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе 
в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 
2.3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 
данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 
воспитания: как инвариантными, так и вариативными – выбранными самой 
образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 
индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 
руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 
индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие обучающихся во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 
классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 
планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в 
соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель 
директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-
организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 
дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных партнеров 
школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 



 

 

 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, Донецкой 
Народной Республики, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, а также перечня мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 
общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе образовательной организации изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана воспитательной 
работы. Приведенный в нем перечень дел, событий, мероприятий носит 
ориентировочный, иллюстративный характер – он должен быть изменен, сокращен 
или дополнен в соответствии с реальной воспитательной работой, проводимой в 
образовательной организации. В соответствии с нею должны быть заполнены 
также графы «Участники», 
«Время» и «Ответственные». 

 
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД (СРЕДНЕЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Праздник «День знаний»    
Коллективное творческое 

дело «Наш верный руг», 
посвященное 

Всероссийскому Дню 
лицеиста 19 октября 

   

Новогодний театральный 
фестиваль 

учеников, учителей и 
родителей 

   

Коллективное творческое дело 
«Школьный подростковый 

сбор» 

   

Общешкольная научная 
конференция 

педагогов и школьников 
«Яблоко для Ньютона» 

   

Коллективный 
исследовательский проект 
разновозрастных команд 

«Города-герои», 
освященный Дню Победы 

   



 

 

 

Коллективное творческое дело 
«Праздник Чести школы»: 
чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, 
исследовательской, спортивной, 
творческой, 

общественной деятельности 
на благо школы социума 

   

Модуль «Самоуправление» 
Выборы представителей 

классов в 
Подростковый актив школы 

   

Установочная встреча 
Подросткового 

актива колы 

   

Определение плана работы    



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

Подросткового актива школы 
и 

ответственных за 

   

Открытая дискуссия педагогов 
и 

подростков «Школа — мой 
дом?» 

   

Подготовка, организация и 
проведение Дня учителя в 

школе 

   

Подготовка, организация и 
проведение 

общешкольного кибер 
спортивного турнира 

   

Подготовка, организация и 
проведение общешкольного 

турнира по настольным играм 

   

Подготовка, 
организация и проведение 
внутришкольных турниров: 
по мини футболу, по 
пионерболу, по баскетболу, 
по 

настольному теннису, по 
шахматам 

   

Подготовка, организация и 
проведение танцевальных 

перемен для учащихся начальной 
школы 

   

Подготовка, организация и 
проведение новогодних 

праздников в школе 

   

Подготовка, организация и 
проведение спортивного 
праздника 

«Зимние забавы» 

   

Участие в региональном 
фестивале 

ученического самоуправления 

   

«Скоро это будет твоя 
школа»: игра- экскурсия по школе 
для будущих 

пятиклассников 

   



 

 

 

Итоговый сбор Подросткового 
актива 

школы 

   

Отчетная конференция 
Подросткового актива школы 

   

Модуль «Профориентация» 
Оформление стендов 
профориентационной 

направленности 

   

Размещение информации по 
профориентации на школьном 

сайте 

   

Циклы 
профориентационных часов 
общения: 

«Профессии наших 
родителей», 

   



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

«Мир профессий», 
«Жизненный 

путь» 

   

Встречи с представителями 
различных профессий, в том 

числе из родителей обучающихся 

   

Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, 

организованных а базе 
вузов и колледжей 

   

Участие школьников во 
всероссийских 

профориентационных проектах 
«Проектория», 

«Навигатум», «Поступи 
олайн», 

«Большая перемена», 
«Билет в будущее», «Шоу 
профессий». 

   

Профориентационное онлайн- 
тестирование. 

   

Экскурсии на предприятия 
города 

   

Серия профессиональных проб 
«Ландшафтный дизайн», 

«Веб- дизайн», «Вожатый», 
«Фотограф», 

«Журналист», «Экскурсовод» 

   

Посещение профессиональных 
учебных заведений в Дни 

открытых дверей в вузах и 
колледжах 

   

Индивидуальные 
консультации психолога для 
школьников и их 

родителей по вопросам 
склонностей, способностей, 
дарований и иных 
индивидуальных особенностей 
детей 

   

Подготовка и участие в 
чемпионате 

JuniorSkills 

   



 

 

 

Профориентационные деловые 
игры: 

«Калейдоскоп профессий», 
«Дороги, которые мы 

выбираем», 
«На распутье» 

   

Посещение 
тематических 
рофориентационных 
парков («КидБург», 

«Мастерславль», «Кидзания», 
«ФэнтазиГрад», «КидСпейс») 

   

Модуль «Школьные медиа» 
Организационное собрание 

членов 
   



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

школьного медиацентра    
Мастер-класс «Я — 

журналист» 
   

Серия информационно-
методических семинаров для 
школьников 

медиацентра 

   

Регулярный выпуск номеров 
школьной газеты 

   

Регулярный выпуск 
видеороликов для школьного 
телевидения и школьной 

странички в социальных 
сетях, посвященных значимым 
событиям 

школы и памятным датам 
российской истории и культуры 

   

«Мой учитель»: конкурс эссе 
для 

школьной газеты, 
приуроченный к 
Международному 

   

«Мы — 
многонациональный народ 
России»: 

электронная викторина к 
Международному дню 
толерантности 

16 ноября 

   

Общешкольный фестиваль 
социальной рекламы, 

приуроченный к Дню добровольца 
(волонтера) в России 5 декабря 

   

Конкурс авторских 
видеороликов школьников 
«Проблемы нашего города: 

взгляд молодых» 

   

Фотовыставка «Моя 
фамилия на защите Родины» ко 
Дню защитника 

Отечества 23 февраля 

   

Фестиваль видеороликов для 
школьного телевидения 

«Семейная реликвия» 

   



 

 

 

Трансляция на школьном 
телевидении материалов 

созданной руками учащихся 
Книги памяти 

«История моей семьи — 
история 

страны» 

   

Модуль «Детские общественные объединения» 
«1+1»: организационное 

собрание 
детских общественных 

объединений 

   



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

(ДОО), действующих в школе    
«Сверим наши планы»: 

планирование 
совместных дел школы и ДОО 

   

Сбор данных о нуждающихся 
в 

волонтерской помощи 

   

Детско-взрослая 
переговорная площадка 
«Подростковые 

инициативы по развитию 
города» 

   

Реализация запланированных 
социальных проектов и 

инициатив ДОО в ближайшем 
социуме: 

коллективное творческое дело 
«Поможем пожилым людям 

подготовиться к зиме»; акция 
помощи бездомным животным 
«Сезоны 

добра»; благотворительная 
акция 

«Ветеран живет рядом». 

   

Реализация социально-
значимых 

титульных дел и акций ДОО, 
членами которых являются 
школьники 

   

Открытые дебаты 
«Доступность и востребованность 
культурного досуга и занятий 
спортом юными 

горожанами» 

   

Подготовка и реализация 
проекта 

«Каникулы с ДОО». 

   

Зимний лагерь для членов 
детских 

общественных объединений 

   

«Весенний призыв»: 
рекрутинговая акция в младших 
подростковых 

классах 

   



 

 

 

Фестиваль ДОО, посвященный 
Дню 

детских общественных 
объединений и организаций 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Коллективообразующие 

сентябрьские экскурсии и походы 
выходного дня подростковых 
классов «Мы снова 

вместе» 

   

Адаптационный квест для 
пятиклассников 

«Путешествие по школе и ее 
окрестностям» 

   

«Золотая осень»: школьный 
турслет, 

   



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

посвященный Всемирному 
дню 

туризма 

   

Поход выходного дня 
«Операция Зимовье»: 
развешивание в лесу 

кормушек для зимующих птиц 

   

Поход выходного дня 
«Операция 

Скворечник»: развешивание в 
лесу 

   

Экологический проект 
«Придорожный мусор» 

   

Туристско-краеведческие 
экспедиции по местам боев Великой 
Отечественной войны, освященные 

Дню Победы 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление интерьеров 

школьных помещений к Дню 
знаний, Дню 

учителя, Новому году, 23 
февраля, 

8 марта, Дню Победы, 
празднику Последнего звонка 

   

Создание в вестибюле школы 
стеллажей свободного 

книгообмена 
«Книговорот»: мероприятие, 
приуроченное к 

Международному дню школьных 
библиотек 25 октября 

   

Сменные выставки рисунков и 
инсталляций учащихся, 

посвященные Дню учителя, Дню 
матери, Всемирному дню 

Земли, Дню Победы 

   

Мини-концерты учащихся, 
учителей и родителей в холлах 
школьного здания «Музыка на 
переменах», приуроченные к 
Всероссийской 

неделе музыки 21—27 марта 

   



 

 

 

Конкурс дизайнерских 
проектов 

«Озеленение пришкольной 
территории», реализация 
проектов- победителей 

   

Экспозиция 
«Бессмертный полк школы», 
приуроченная ко Дню 

Победы 

   

Сменные фотовыставки 
школьников 

«Лето это маленькая жизнь», 
«Мои 

   



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

друзья», «Усы, лапы и хвост», 
«Свет 

и тень», «Эко-факт» 

   

Модуль «Работа с родителями» 
Открытая среда: день 
индивидуальных онлайн и 

офлайн 
консультаций родителей с 

учителями- предметниками 

   

Заседания 
Общешкольного 
родительского комитета 
и 

Управляющего Совета школы 

   

Блиц-лекции, проводимые в 
рамках родительских собраний: 

«Что такое рациональное 
питание школьника»; «Простые 
упражнения для развития 
внимания и памяти ребенка»; 

«Развивающие 
настольные игры в семье»; 

«Конфликты и детские 
истерики: реакции и поведение 
взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 
здоровье ребенка»; 

«Как развить мотивацию к 
учению»; 

«Если ребенок стал 
жертвой буллинга». 

   

Семейная игра «Папа, мама, я 
— 

спортивная семья» 

   

Гостиная «Семейные 
традиции» 

   

Семейный фестиваль «Игры 
нашего 

детства» 

   

Семейная викторина 
«Что? Где? Когда?», 
освященная Международному 
дню пожилых 

людей 1 октября 

   



 

 

 

«Ценности, которым нет 
цены»: 

дискуссия в рамках 
Международного дня семьи 15 мая 

   

Акция «Бессмертный полк»    
Круглый стол «Влияние 

родителей на профессиональное 
самоопределение 

школьников» 

   

Создание на школьном сайте 
вкладки 

«Родителям» и регулярное 

   



 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Уча
стники 

В
ремя 

Ответст
венные 

обновление материалов ее 
рубрик: 

«Школьные события», 
«Психолого- педагогическая 
консультация», 

«Выбор профессии», 
«Семейная библиотека», 
«Семейная игротека» 

   

Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей 
Модуль «Школьный урок» 
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 
образовательной 



 

 

 

2.3.2. Характеристика условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся 
с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ГОС 
ООО и представляют собой общесистемные требования, требования кматериально-
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, 
психолого-педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 
АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать 
создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, 
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
направленной на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми, гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся. 

2.3.2.1. Общесистемные требования 
Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся 
сверстникам. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также ее взаимодействие 
с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

2.3.2.2. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития базируется в соответствии с 
действующим законодательством, и должно соответствовать особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования. 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
должна быть отражена специфика требований к: 



 

 

 

 организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющим 
реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Все помещения должны быть обеспечены комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. 

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные 
кабинеты могут оснащаться автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников. Специально оборудуются помещения 
для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством. Создаются необходимые для 
реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории, мастерские, студии. 
Образовательная организация оснащается информационно-библиотечным центром 
с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 
психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР 
предусматривается наличие отдельных специально оборудованных помещений для 
проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом- 
психологом/специальным психологом, учителем-логопедом и др. специалистами. 
Эти кабинеты 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. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5–9 классы). 
Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной недели, 

недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 2.3.1. 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования, способствуют мотивации учебной деятельности и обеспечивают 
возможности применения дистанционных технологий в случае необходимости. 



 

 

 

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 
(моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 
продукты, ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации 
(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными 
записями, аудиокнигами и др. 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам, 
входящим в перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения 
АООП ООО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 
необходимости организации работы в дистанционном режиме, специалисты 
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 
оборудования. При переходе образовательных организаций на дистанционные 
формы обучения должна быть обеспечена возможность доступа участников 
образовательных отношений к информационным и цифровым ресурсам. 

2.3.2.3. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией программы основного общего образования, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. Образовательная организация обеспечивает информационную 
открытость для всех участников образовательных отношений посредством 
размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в 
социальных сетях. 

В образовательнойорганизациидолжны быть созданы условия для функционирования 
современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, 
электронного контента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него 
результатов освоения АООП ООО. 

Требования        к         информационно-методическому         обеспечению 



 

 

 

образовательного процесса включают: 
 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР; 
 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 
 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 
передовым опытом воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ; 

 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, 
результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования предполагает 
ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции 
обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. 
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 
профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

2.3.2.4. Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 
познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 
обучающегосяс ЗПР. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в 
индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне 
основного общего образования, определяемых на психолого- педагогическом 
консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому 
обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
должны соответствовать их особым образовательным потребностям и включать: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно- 
развивающей помощи на уровнях начального и основного общего 
образования; 



 

 

 

 особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 
специальных дидактических и методических материалов с учетом 
специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне 
основного общего образования и формировании сферы жизненной 
компетенции; 

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 
предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно- 
развивающих занятий, направленных на компенсацию недостатков 
познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 
условий для поддержания умственной и физической работоспособности с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с 
ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том 
числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного 
на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, 
речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы 
в процессе реализации образовательных программ основного общего 
образования и при реализации программы коррекционной работы на 
уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся 
у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 
обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 
профессиональное самоопределение, на профилактику социально 
нежелательного поведения,развитие навыков соблюдения правил 
кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 
активизация навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
семьи и ребенка; 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. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, 
следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории 
обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования 
как в его академической части, так и в части формирования социальных 
(жизненных) компетенций: усиление предметно-практической деятельности с 
активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих 
различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 
«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 
опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у 
обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 
высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание 
уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных и 
вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для 
классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает 
применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР 
необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью 
предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация 
подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 
формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов 
и коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе 
общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным 
предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 
2.3.2.5. Кадровые условия 
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

 характеристику укомплектованности Организации кадрами; 
 описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 
 описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 
Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПРобеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе 
специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ЗПР), учебно-вспомогательным персоналом 



 

 

 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 
указанной программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно- вспомогательного 
персонала Организации должна отвечать требованиям, указанным в 
соответствующих квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах. 

Организация, реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, должна быть 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 
здоровья обучающихся данной нозологической категории. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают 
участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 
медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и 
квалификации, привлекаемые по договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП ООО могут также участвовать научные работники Организации, 
иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую, 
хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 
информационную поддержку АООП ООО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта воспитания и использования современных образовательных 
технологий обучения обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР,
 должны входить учителя- дефектологи/олигофренопедагоги, 
педагоги-психологи/специальные психологи, учителя-логопеды, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования, воспитатели, специалисты по 
адаптивной физкультуре, медицинские работники. При необходимости в процессе 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное 
участие тьютора/ассистента (помощника). 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 
ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 
перечисленных вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)должен иметь высшее 
профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

высшее профессиональное педагогическое образование 
− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 



 

 

 

− по направлению «Педагогика» по образовательным программам 
подготовки олигофренопедагога; 

− по специальности   «Олигофренопедагогика»   или   по   специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 
переподготовки в области олигофренопедагогики; 

− по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

− по специальности «Специальная психология»; 
− по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 
сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 
области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

− по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопеддолжен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

− по специальности «Логопедия»; 
− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 
области логопедии; 

− по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области логопедии. 
Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 
перечисленных вариантов: 

− высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации 
(в объеме 72 и более часов) в области обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о профессиональной 
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца; 

− высшее/среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю преподаваемого предмета и 
профессиональную переподготовку в области педагогического 



 

 

 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 
установленного образца и курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 
часов) в области обучения и воспитания обучающихсяс ЗПР, подтвержденные 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы и курсы 
повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Воспитателидолжны иметь высшее или среднее профессиональное образованиепо 
одномуиз вариантов программ подготовки: 

− по специальности «Специальная педагогика в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях»; 

− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

− по направлению «Педагогика» по образовательным программам 
подготовки олигофренопедагога; 

− по специальности «Олигофренопедагогика»; 
− по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 
квалификации в области специальной педагогики или специальной 
психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 
квалификации (в объеме 72 и более часов) или дипломом о 
профессиональной переподготовке; 

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, должны обязательно пройти 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 
72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные 
дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно- 
вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, 
участвующего в реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, должен 
поддерживаться систематическим повышением квалификации для 
соответствующих категорий работников в пределах сроков, установленных 
законодательствомДонецкой Народной Республики. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а 



 

 

 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и 
индикаторы могут быть разработаны Организацией на основе планируемых 
результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 
образовательной организации. 

В процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание Организации (педиатр, невролог детский, психиатр детский и др.) для 
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 
заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 
вмешательства, медицинской реабилитации. 

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях совместного 
обучения с обучающимися без ограничений здоровья) образовательная организация 
может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие 
тьютора, который должен иметь высшее/среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП 
ООО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 
работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

2.3.2.6. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на 
основе нормативов, определяемых органами государственной власти Донецкой 
Народной Республики, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с 
настоящим ГОС ООО. 

Финансовые условия реализации АООП ООО должны: 
обеспечивать возможность выполнения требований настоящего ГОСООО к условиям 

реализации и структуре АООП ООО; 
обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также 
механизм их формирования. 



 

 

 

Финансирование реализации АООП ООО должно осуществляться в объеме 
определяемых органами государственной власти Донецкой Народной Республики 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Указанные 
нормативы определяются в соответствии с настоящим ГОСООО: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 
связанными с подключением к информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ООО, в 
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для каждого варианта АООП ООО для разных 
групп обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование реализации АООП ООО должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 1) образование ребенка на основе основной 
образовательной программы и программы коррекционной работы; 2) 
сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 
4) обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объёме, 
предусмотренном действующим законодательством. 

В связи с индивидуальными особенностями здоровья обучающегося создаются 
финансово-экономические условия для осуществления в полном объеме 
необходимых здоровьесберегающих, профилактических мероприятий, а также 
текущего медикаментозного и физиотерапевтического лечения, лечебной 
физкультуры и других мероприятий. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 
АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 



 

 

 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ОВЗ 
производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания 
специальных условий обучения. 

При реализации АООП ООО с привлечением ресурсов иных организаций на условиях 
сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 
образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 
образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает 
выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных образовательных 
программ основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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	Предложения с чужой речью (7 часов)
	2.2.1.2. Литература
	2.2.1.3. Английский язык

	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
	Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
	Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	в области речевой компетенции:
	аудирование
	чтение
	продуктивные навыки речи:
	диалогическая форма речи:
	речевое поведение
	монологическая форма речи
	письмо
	фонетический уровень языка
	в области межкультурной компетенции:
	2.2.1.4. История

	Рабочие программы по История. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень - Загладин Н.В., Петров Ю.А.
	НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2.2.1.5. Обществознание

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	Метапредметные результаты
	1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:

	2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Эмоциональный интеллект:

	Предметные результаты
	2.2.1.6. Алгебра и начала анализа

	Пояснительная записка
	Актуальность программы
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.
	Общая характеристика учебного предмета
	Изучение математики для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей:
	Место учебного предмета в учебном плане:
	Планируемые результаты изучения учебного предмета:
	метапредметные:
	предметные:

	Тематическое планирование
	Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
	Литература для обучающихся:
	Информационные средства:
	Интернет-ресурсы:
	2.2.1.7. Геометрия

	для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
	Данная адаптированная программа курса «Геометрия» разработана и составлена в соответствии:
	Адаптированная рабочая программа включает в себя цели и задачи коррекционной работы
	Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР
	Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные потребности:
	Коррекционные задачи:
	Индивидуальные особые образовательные потребности:
	Место учебного предмета в учебном плане
	Основным учебным пособием для обучающихся является:
	Цели изучения курса геометрии:
	Задачи курса:
	1. Планируемые результаты освоения предмета Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность:
	2. Содержание учебного предмета
	2. Тела вращения (11часов)
	3. Объемы многогранников (8 часов)
	4. Объемы и поверхности тел вращения (10 часов)
	5. Систематизация и обобщение изученного материала (5часов)
	Резервные уроки (3 часа)
	Учебно – методическое обеспечение
	Интернет-ресурсы
	2.2.1.8. Биология
	Регулятивные универсальные учебные действия
	2.2.1.9. химия



	10 - 11 класс 68 часов (по 34 часа в 10 и 11 классах) 1 урок в неделю (базовый уровень)
	2. Планируемые предметные результаты изучения химии на уровне среднего общего образования (из примерной ПСОО)
	Выпускник на базовом уровне научится:
	3. Содержание курса химии на уровень среднего общего образования (базовый уровень) по годам обучения (из авторской программы)
	2. Углеводороды и их природные источники
	3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения
	4. Органическая химия и общество
	11 КЛАСС
	2. Химические реакции
	3. Вещества и их свойства
	4. Химия и современное общество
	4. Тематическое планирование учебного материала по химии в 10 классе (базовый уровень) 1 час в неделю, всего 34 часа
	5. Контрольно-измерительные материалы
	2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития
	2.2.1.10. Целевой раздел
	2.2.1.11. Содержательный раздел


	Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов
	Основные направления учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся с ЗПР
	Деятельность по развитию навыков использования информационно- коммуникационных технологий
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно- коммуникационных технологий

	Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий
	Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий
	2.2.1.12. Организационный раздел

	Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы формирования универсальных учебных действий
	Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
	2.2.3.  программа воспитания
	2.2.1.13. Пояснительная записка
	2.2.1.14. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса
	2.2.1.15. Цель и задачи воспитания
	2.2.1.16. Виды, формы и содержание деятельности



	Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	Вне образовательной организации:
	На уровне образовательной организации:
	На уровне классов:
	На уровне обучающихся:

	Модуль «Классное руководство»
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с обучающимися:
	Работа с учителями-предметниками в классе:
	Работа с родителями обучающихся с ЗПР или их законными представителями:

	Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	Познавательная деятельность.
	Художественное творчество.
	Проблемно-ценностное общение.
	Туристско-краеведческая деятельность.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Трудовая деятельность.

	Модуль «Школьный урок»
	Модуль «Самоуправление»
	На уровне школы:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:

	2.2.1.17. Основные направления самоанализа воспитательной работы
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
	2.2.4. Программа коррекционной работы
	2.2.1.18. Пояснительная записка
	2.2.1.19. Целевой раздел


	Задачи программы коррекционной работы:
	2.2.1.20. Содержательный раздел


	Характеристика содержания направлений коррекционной работы
	Информационно-просветительская работавключает:
	2.2.1.21. Организационный раздел
	2.2.1.22. Планируемые результаты коррекционной работы

	Показатели результативности коррекционной работы
	2.2.1.23. «Психокоррекционный курс». Рабочая программа


	«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)»
	Задачикурса:

	Содержание курса на уровне основного общего образования
	Модуль 2«Формирование личностного самоопределения»
	Модуль 3«Развитие коммуникативной деятельности»
	Организация занятий
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса
	Планируемые     результаты      освоения      коррекционного      курса
	Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса

	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса
	Задачи курса:
	Содержание модулей определено следующими разделами:

	Содержание курса на уровне основного общего образования
	Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»
	Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»
	Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие»
	Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и текстов»
	Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»
	Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов»
	Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»
	Организация занятий
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса
	Планируемые результаты освоения коррекционного курса

	По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) деятельности»:
	По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»:
	Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса
	2.2.1.24. Коррекционный курс «Логопедические занятия»

	Задачи курса:

	Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя следующие модули:
	Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного
	Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика)
	Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков словообразования. Морфемика»
	Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»
	Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»
	Организация занятий
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса
	Планируемые     результаты      освоения      коррекционного      курса

	По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика):
	По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков словообразования. Морфемика»:
	По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»:
	По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»:
	Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса
	2.3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
	2.3.1. Примерный учебный план программы основного общего образования


	Примерный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
	2.3.2. Календарный учебный график
	2.3.3. Примерный план внеурочной деятельности

	Содержание плана внеурочной деятельности
	2.3.4. Календарный план воспитательной работы

	ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (СРЕДНЕЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
	2.3.2. Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР
	2.3.2.1. Общесистемные требования
	2.3.2.2. Материально-техническое обеспечение
	2.3.2.3. Учебно-методическое обеспечение
	2.3.2.4. Психолого-педагогические условия
	2.3.2.5. Кадровые условия
	2.3.2.6. Финансовые условия

