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    Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООО, установленными ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Программа составлена с учётом психологических, физиологических 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Данная адаптированная программа составлена с учётом психологических, физиологических особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по адаптированным  образовательным программам, носит 

характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание 

предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к 

изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Адаптированная  образовательная  программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 

имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития  

на уровне основного общего образования 
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Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. 

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

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к 

самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

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

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые 

коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося 

подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

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

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера 

и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны 

отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто 

характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 

направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

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

негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с 



ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 

снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного 

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

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные 

истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 

решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 

решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. 

Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 

обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что 

часто возникают трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с 

другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности 

возникают при самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 



Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс 

абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной 

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

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 

затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв 

на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в 

письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового 

слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

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

прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий 

затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием 

недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 

увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в 

разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, 



грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР 

легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем 

контроле.  

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 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.  

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 основного общего 

образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых 

особенно важно для конкретной группы обучающихся. 



На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: 

потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных 

предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ 

основного общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических 

мыслительных операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР 

системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной 

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

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и 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 культры; 



 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с 

учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

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

профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со 

сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с 

ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную 

среду); профилактика асоциального поведения. 

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

создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ 

(ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий 

позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных 

условий в образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

Требования к результатам обучения 

восьмиклассник  научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученной информации о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 



• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

• на основе полученной информации о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

восьмиклассник получит возможность научиться: 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую оценку. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• использовать полученную информацию для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей школы преподавания общества в основном. 

Планируемые результаты и содержание учебных результатов распределяются по годам обучения с учётом входящих в курс 

содержательных модулей (разделов) и безопасности к результатам освоения основной предметной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, а также с учётом федеральной 

рабочей программы развития. Содержательные модули (разделы) обладают знаниями об обществе и человеке в целом, знаниями 

всех основных сфер жизни общества и знанием основ прав России. Представленный в программе вариант распределения модулей 

(разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и высшей школой собрано такое содержание, при котором модуль (раздел) «Основы российских прав» 

завершает изучение курса в основной школе. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 



Личностные результаты представляют собой общепринятые общекультурные и духовно-социальные жизненные ценности, 

которые рекомендуются в общественных нормах поведения, а также предполагают готовность к общению с другими людьми, при 

выборе вариантов решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установок на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного поведения по 

повторяющимся направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению любого гражданина и реализации его прав, уважения прав, свободы и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, сообщества местных жителей, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, конвенции; понимание различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях граждан, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способе противодействия 

превращения; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к потребности в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской принадлежности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; обширный 

интерес к познанию родного языка, истории, Российской Федерации, своего края, культуры народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; природе, наследственности и памятникам, традициям разных 

народов, местностей в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в природе морального выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с убеждениями моральных и правовых норм с учётом осознания последствий 

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

общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального развития: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

склонность к стрессовым ситуациям и склонность к стрессовым ситуациям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивающая исключительные цели; 

умение себя и других принимать, не осуждая;  

сформированные навыки рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способности инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность; интерес к практическому применению профессии и применимого вида, в том числе на основе применения изучаемого 



предметного; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развития 

полезных привычек; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и широких интересов и тщательностью. 

Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и особых наук для решения задач в окружающей среде, планирование 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание общего характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, перевозящих вредные 

привычки; осознание своей роли гражданина и пользователя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды; готовность к проявлению практической деятельности по экологической направленности.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную научную систему представлений об основных встречах развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; владение языковой и читательской культурой как 

средство познания мира; владение требованиями исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, увеличение 

поступков и стремление к достижению пути достижения индивидуального и коллективного удовлетворения.  

Индивидуальные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменению условий социальной и 

природной среды: 
освоение обучающихся, общающихся, общающихся, принимающих участие в деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семьи, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках общения с людьми из другой культурной среды ; 

обучающихся в местах в условиях неопределенности, открытости опыта и знаний; 

способности действовать в условиях неопределенности, открытости опыта и знаний других, повышать уровень своей 

компетентности за счет практической деятельности, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и квалификацию из опыта других; умение определять и получать способности образования, 

формирование новых знаний, в том числе способности формулировать идеи, концепции, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, реализовывать потенциальные знания и компетентности, планировать собственное развитие;   

умение определять и получать способности образования, формирование новых знаний, в том числе способности 

формулировать идеи, концепции, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, реализовывать потенциальные 

знания и компетентности, планировать собственное развитие; 

умение распознавать случаи обнаружения по характеру обнаружения, выполнять операцию в соответствии с определением и 

предлагать специфические концепции, использовать концепции примеров, использовать концепции и его свойства решать задачи 

(далее – оперировать), а также оперировать понятиями и представлениями в пределах видимости развития ; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать действия с учётом анализа охвата, целей и решения задач, возможных серьезных последствий; 

обучающихся воспринимают стрессовую ситуацию, оценивают возможные изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедших 

ситуациях; быть готовым действовать в отсутствие гарантии успеха. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные исследования основных результатов образовательной программы, формируемые при изучении 

обществознания: 

 

1.  Владение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые эффекты действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных свойств и процессов; 

возникает существенный признак различия различных факторов, основание для их обобщения и сравнения, проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять наблюдения и противоречия предполагаемым фактам, данным и наблюдениям; 

выдвигать критерии для оценок и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при приобретении полезных ископаемых;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

выбрать способ самостоятельного решения учебных вариантов (сравнить несколько решений, выбрать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных вопросов). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать устойчивые вопросы разрыва между реальными и желательными состояниями, объектами, самостоятельно 

потребляющими искомое и пищевое; 

формулировать предположение об истинности суждений и суждений других, аргументировать свою ошибку, мнение; 

провести исследование по самостоятельному составлению плана по небольшому набору особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценка применимости и наличия информации, полученной в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и изъятия по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментом оценки изъятия приходов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствий в сходных или сходных проявлениях, 

выдвигать вероятность 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 запросов; 

собирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать различные виды и формы представлений; 



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

источниках; 

самостоятельно выбранную оптимальную форму представления информации; 

оценка надежности оснований по критериям, предложенным педагогическим работником или построенным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2.  Владение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с эмоциями и эмоциями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, измерять значения социальных признаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести серьезные; 

перевод намерения других, повторное уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

возражения; 

в ходе диалога и (или) обсуждение задавать вопросы по существующей обсуждаемой теме и предлагать идеи, 

предусматривающие решение задачи и использование благожелательности общения; 

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

публикация результатов выполненного исследования, проекта; 

выбор формата выступления с учетом задач представления и особенности представления и соответствия с ним составляются 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества применения командной и индивидуальной работы при определенных проблемах, 

обосновывать применение групповых форм при решении поставленной задачи; 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее внедрению: предлагать проекты, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнение нескольких людей, собрать готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом своей роли и возможностей участников 

взаимодействия), включать задачи между командами, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмена мнениями, 

«мозговые штурмы» и другие); 

осуществить свою часть работы, достигнув качественного результата по разумному и координировать свои действия с 

обычными людьми; 

оценка качества своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно складывающимся вкусовым 

ощущениям; результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в результат 

 

3.  Владение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и клинических случаях; 



ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решений в группе, принятие решений 

в группе); 

самостоятельно составить алгоритм решения задачи (или его часть), выбрать способ учебного решения задачи с учетом 

ресурсов и возможностей возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составить план действий (план реализации алгоритмического решения), скорректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную обратную ситуацию и предлагать план ее изменений; 

принять во внимание и предвидеть решение, которое может быть принято в рамках учебной задачи; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать обратную обратную связь опыту, уметь 

находить позитивное в произошедших ситуациях; 

вносятся коррективы в деятельность на основе возникновения, изменившихся случаев, обнаружения ошибок, заражения их 

частотами; 

оценка результатов целей и условий. 

Эмоциональный интеллект: 
возможность и управление собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

способ регулирования эмоций эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно преследует другого человека, его мнение; 

признать свое право на ошибку и такое же право другого; 

себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осуществлять невозможностьконтролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• представление ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• освоение ценностных установок, необходимых для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• способность находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; понимание 

побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• освоение основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• способность взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 

Человек и право (34 часа) 

Введение (1 час). Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подростков. 

Право, его роль в жизни общества и государства (8 часов). Соотношение понятий «право», «общество», «государство».  Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. Основания права. 

Источники права. Нормативно – правовые акты. Система права. Отрасли российского права. 

Правоотношения и их виды. Правонарушения. Признаки правонарушений. Виды правонарушений. Государственное 

принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения  юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие  юридическую 

ответственность.  Юридическая  ответственность несовершеннолетних. Правовое государство как идеал. Принципы правового 

государства. Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие несовершеннолетних в строительстве 

гражданского общества. 

Конституционное право России (7 часов).  Конституция. Первые конституции. История конституционализма в России. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ. Районирование РФ. Принципы 

построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. 

Правительство РФ. Понятие «правоохранительные органы». Уполномоченные  по правам человека. Прокуратура. Органы 

внутренних дел. Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно – правовой статус. Суды 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 



Права и свободы человека и гражданина в России (7 часов).  Правовой статус личности. Гражданство в России. 

Юридические аспекты имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и 

свобод. Основные конституционные обязанности гражданина в РФ.  Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. 

Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты прав и свобод человека. Организация 

Объединенных Наций. Международные документы по правам человека. Европейская система гарантии прав человека. Современные 

представления о правах ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Правовое регулирование в жизни подростка (10 часов). 

 Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия «физическое лицо» и «юридическое лицо». 

Гражданские права и обязанности. Способы защиты гражданских прав. Право собственности, его приобретение и защита.  

Особенности права собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Жилищные правоотношения. 

Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. Правовое регулирование в сфере образования. 

Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образования в 

современном мире. Тенденции развития образования. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов всего – 34, из них тестов - 2 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование разделов и тем программы Формируемые жизненные компетенции Домашнее 

задание 

1  Введение. Роль  права в жизни людей.  Овладение первоначальными 

представлениями о роли права в жизни 

людей. 

Стр. 3-4 

2  Как возникло право. Тест №1 (входной контроль) Овладение первоначальными 

представлениями о системе и структуре 

права 

§1,  задания №2-4 

3  Источники   права. Овладение первоначальными 

представлениями о системе и структуре 

права 

§2, эссе 

4  Система права. Норма права. Повышение социально- психологической 

компетентности, правовой грамотности. 
§3, задание №3-4 

5  Правоотношения и их виды. Правонарушения.  Формирование активной жизненной 

позиции подростка ребёнка. 
§§4, 5, задание №3. 

6  Юридическая ответственность  Формирование активной жизненной 

позиции подростка ребёнка. 
§6, задание на выбор №3 

(эссе) или №2 

7  Правовое государство.  Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§7, задание №4, 

повтор.§§1-6 

8  Гражданское общество Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы. 

§8, повтор. §§1-7 

9  Урок – практикум  по теме «Право, его роль в жизни 

общества и государства» 

Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. 

индивидуальные задания 

10  Конституция России. Основы конституционного строя Развитие умения правильно §§9-10 



РФ. ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы. 

11  Федеративное устройство России Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

§11, задание №2 

12  Органы государственной власти РФ Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. 

§§12-13 

13  Органы государственной власти РФ Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения 

правильно ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

§§12-13 

14  Правоохранительные органы.  Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения 

правильно ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

§14 

15  Судебная система Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. 

§15, повтор. §§9-14 

16  Урок - практикум Повышение социально- психологической 

компетентности, правовой грамотности. 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации.Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы, стремления к 

индивидуальные задания 



самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

17  Права и свободы человека и гражданина  в России Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы. 

§§16-17, эссе 

18  Права и свободы человека и гражданина  в России Формирование активной позиции  

ребёнка и укрепление веры в свои силы. 

§§16-17, эссе 

19  Гарантии и  защита прав человека и гражданина в 

России 

Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы. 
§18, задание №2, 

сообщения  

20  Международная система защиты прав и свобод  

человека 

Овладение первоначальными 

представлениями о системе и структуре 

права 

§19,  индивидуальное 

задание, презентации 

21  Современные представления  о правах ребенка.  Повышение социально- психологической 

компетентности, правовой грамотности. 
§ 20  

22  Особенности правового статуса несовершеннолетних Повышение социально- психологической 

компетентности, правовой грамотности. 
§21, повтор. §§16-20 

23  Урок – защита проектов Формирование активной жизненной 

позиции подростка ребёнка. 
индивидуальные задания 

24  Гражданские правоотношения Формирование активной жизненной 

позиции подростка ребёнка. 
§22, задание №1-3 

25  Право собственности Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

§23, задание №2-4 

26  Семейные правоотношения Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы. 

§24, задание №5 

27  Жилищные правоотношения Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. 

§25, задание №3 

28  Право и образование  Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы. 

§26, задание №2-3 

29  Административные правоотношения  Формирование активной позиции ребёнка §27, задание №1 



и укрепление веры в свои силы, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

30  Трудовые правоотношения Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. 

§28, задание №2 

31  Уголовные правоотношения  Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения 

правильно ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

§29, эссе  

32  Несовершеннолетние и уголовный закон Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. Развитие умения 

правильно ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

§30, повтор. §§22-29 

33  Урок – практикум Тест №2 (в рамках промежуточной 

аттестации) 

Формирование способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми. Овладение навыками 

коммуникации. 

Подготовить 

презентации  

34  Итоговое обобщение по курсу «Обществознание 8 

класс» 

Повышение социально- психологической 

компетентности, правовой грамотности. 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой жизненной 

ситуации.Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

индивидуальные задания 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


