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Пояснительнаязаписка 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиядляобучающи

хсясограниченнымивозможностямиздоровья(далеесоответственно-

АООПООО)разработанавсоответствиисПорядкомразработкииутвержденияфедеральныхосновныхобщео

бразовательныхпрограмм,утвержденнымприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот30

сентября2022г.N874(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации2 ноября2022г., 

регистрационный N70809). 

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

ЗПР).СодержаниеАООПОООпредставленоучебно-методическойдокументацией(учебныйплан, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),иных компонентов, программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 

определяющейединые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня 

основного общегообразования,планируемые результатыосвоенияобразовательной программы. 

АООПОООдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(задержкапсихическогоразвития)р

азработансучетомособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейобучающихся

конкретнойнозологическойгруппы,которойонадресован,иобеспечиваетосвоениесодержанияобразования,

коррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственнуюаккредитациюобразовательнымпрограммамосновногообщегообразования,разрабатыва

ютадаптированнуюосновнуюобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования(далеесоответстве

нно-образовательнаяорганизация,АООПООО)всоответствиисфедеральнымгосударственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) 

иФАОПООО.Приэтомсодержаниеипланируемыерезультатыразработаннойобразовательнойорганизацией

АООПОООдолжныбытьненижесоответствующихсодержанияипланируемыхрезультатовФАОПООО 

АООП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 (задержкапсихическогоразвития)включаеттрираздела: 

целевой,содержательный,организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреализацииАО

ОПООО, атакже способыопределениядостиженияэтихцелей ирезультатов 

ЦелевойразделАООПОООвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяАООПООО; 
- системуоценки достиженияпланируемых результатовосвоения АООПООО . 

 

СодержательныйразделАООПОООвключаетпрограммы,ориентированныенадостижениепредмет

ных,метапредметных и личностныхрезультатов 
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Рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

- программукоррекционнойработы; 

- рабочуюпрограммувоспитания. 
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатовосвоенияАООПОООиразработанынаосноветребованийФГОСОООкрезультатамосвоенияпро

граммыосновного общегообразования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясодержит: 

- описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действийобучающихся  

Программавоспитаниянаправленанасохранениеиукреплениетрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу,высокиенравс

твенные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным,гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческаяпамятьипреемственность поколений, единствонародов России 

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укреплениепсихического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программыосновногообщего образования 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной

 деятельности,осуществляемойобразовательнойорганизациейсовместноссемьейидру

гимиинститутамивоспитания 

Программавоспитанияпредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правиламинормамповедениявроссийском обществе  

Организационный раздел АООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательнойдеятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

основного общегообразованияи включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 
- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспитательной

направленности,которыеорганизуютсяипроводятсяобразовательнойорганизациейиливкоторыхобразоват

ельнаяорганизацияпринимает участие вучебном 
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I. Целевойраздел АООПООО 

дляобучающихсясзадержкойпсихического развития. 

 
1.1Пояснительнаязаписка 

 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития является основным 

документом,определяющимсодержаниеобщегообразования,атакжерегламентирующимобразовательнуюд

еятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленногоФГОСОООсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастниками

образовательныхотношений. 

АООПОООдляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияпредставляетсобойобразовательнуюп

рограмму,адаптированнуюдляобучения,воспитанияисоциализацииобучающихсясзадержкойпсихическог

оразвитиясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающую коррекциюнарушенийразвитияи социальную 

адаптацию. 

АООПОООдляобучающихсясЗПРпредназначенадляосвоенияобучающимися,успешноосвоившимиад

аптированнуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС 

НООобучающихсясОВЗ,иприэтомнуждающихсявпролонгацииспециальныхобразовательныхусловийнау

ровне основного общего образования. 

Целямиреализации АООПОООдляобучающихсясЗПР являются: 

 организацияучебногопроцессадляобучающихсясЗПРсучетомцелей,содержанияипланируемыхрез

ультатовосновногообщего образования,отраженныхв ФГОСООО; 

 созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 
 организациядеятельностипедагогическихработниковобразовательнойорганизациипосозданиюинд

ивидуальных программиучебныхплановдляобучающихся сЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматриваетрешениеследующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногоимежэтническогообщения,овладениеосновами

наук,государственнымязыкомРоссийской Федерации,навыкамиумственногои 

физическоготруда,развитиесклонностей, интересов, способностей ксоциальномусамоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,определяемыхличностными,семейными,общественным

и,государственнымипотребностями ивозможностями 

обучающегося,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияи состоянияздоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООобучающимисясЗПР; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательнойпрограммы и соответствующему усилению

 воспитательного и социализирующего  потенциалаобразовательной 

 организации, инклюзивного подхода  в  образовании,

 обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегосясЗПРнауровнеосновного общегообразования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включенияихвдеятельностьклубов,секций,студийикружков,включениявобщественнополезнуюдеятельно

сть,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования

; 

 организациятворческихконкурсов,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

впроектированиииразвитиисоциальнойсреды образовательнойорганизации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенногопункта,района, города)для приобретенияопыта реальногоуправленияидействия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональнойориентацииобучающихсяприподдержкепедагогическихработников,психологов,социа

льныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,организациямипрофессиональногообразовани

я,центрамипрофессиональнойработы; 
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 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социальногоздоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности. 

АООПОООдляобучающихсясЗПРучитываетследующиепринципыиподходы: 

 принципучетаФГОСООО:АООПОООбазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОСОООкцеля

м,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучениянауровнеосновногообщего образования; 

 принципучетаязыкаобучения: сучетомусловийфункционированияобразовательной 
организации АООП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 

языковнародов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах,планахвнеурочнойдеятельности; 

 принципучетаведущейдеятельностиобучающегося:АООПОООобеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмыформирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции,контроль исамоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 

механизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучающихсясЗПРсучетоммненияр

одителей(законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

наразвитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе

 освоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличности,формированиеегого

товностиксаморазвитиюи непрерывномуобразованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихсясЗПРприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелей ипутей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемыхучебныхпредметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной 

ивнеурочнойдеятельности,предполагающийнаправленностьучебногопроцессанадостижениеличностных

результатовосвоенияобразовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи(или)психическомуздоро

вьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объемучеб

нойнагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиям,предус

мотреннымсанитарнымиправиламиинормамиГигиеническихнормативовиСанитарно-

эпидемиологическихтребований. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенностиобучающихсясзадержкой психического развития. 

ОбщимидлявсехобучающихсясЗПРявляютсятрудностипроизвольнойсаморегуляции,замедленный

темпинеравномерноекачествостановлениявысшихпсихическихфункций,мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

частиобучающихсясЗПРтипичендефицитнетолькопознавательных,ноисоциально-

перцептивныхикоммуникативныхспособностей. 

Приорганизацииобучениянауровнеосновногообщегообразованияследуетучитыватьособенностип

ознавательногоразвития,эмоционально-

волевойиличностнойсферыобучающихсясЗПР,спецификуусвоенияими учебного материала. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой 

психическогоразвития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершенияобучения,планируемымрезультатамосновногообщегообразованиянормативноразвивающихся

сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их 

особыеобразовательные потребности. При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, 

независимоот применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего 

образования можетбыть увеличен, но не более, чем до шести лет. Вэтом случае обучение может быть 

организованопоиндивидуальномуучебномуплану,разрабатываемомуобразовательнойорганизациейсамос

тоятельно,сучетомпролонгациигода.Соответствующаякорректировкавноситсяврабочиепрограммыучебн

ых предметов, курсов, модулей. 

ДляобучающихсясЗПРнеобходимдифференцированныйподходкотборусодержанияпрограммучеб

ныхпредметовсучетомособыхобразовательныхпотребностейивозможностейобучающегося. Объем 

знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счетустраненияизбыточных 

поотношению к основномусодержанию требований. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР 

могутразрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой образовательной 

программыосновногообщегообразованиявпорядке,установленномлокальныминормативнымиактамиобра

зовательнойорганизации  

 

 ПланируемыерезультатыосвоенияАООПООО → 

 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкой 

психического развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОСООО с 

учетом их особых образовательных потребностей и отражены в федеральных 

рабочихпрограммахпоучебнымпредметам. 

Припроектированиипланируемыхрезультатовреализуетсяиндивидуально-

дифференцированный подходкакодин изведущихв процессеобразованияобучающихсясЗПР. 

Припроектированиипланируемыхпредметныхрезультатовпоотдельнымпредметамучитывают

сяособыеобразовательныепотребности ивозможностиобучающихсясЗПР. 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПОООдополняютсярезультатами

освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качествличности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности ксоциальнойадаптациивобществе, втомчисле: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловыеустановки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных 

норм и правил;правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина 

РоссийскойФедерации;социальныекомпетенции,включаяспособностькосознаниюроссийскойиде

нтичностивполикультурномсоциуме,значимостьрасширениясоциальныхконтактов,развития 

межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения,ролейи форм 

взаимодействия всоциуме; 

сформированностьмотивацииккачественномуобразованиюицеленаправленнойпознавательнойде

ятельности; 

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

исообществах,включая взрослыеи социальныесообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

томчислеумениеучитьсяудругихлюдей; 

формированиеуменийпродуктивнойкоммуникациисосверстниками,детьмистаршегоимладшегов

озраста,взрослымивходеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческой и другихвидовдеятельности; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия

;формулироватьиоцениватьриски,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейс

итуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха; 

способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитов(вречевом,двигательном,коммуника

тивном,волевомразвитии)ипроявлениестремлениякихпреодолению;способностьксаморазвитию

иличностномусамоопределению,умениеставитьдостижимыецели и 

строитьреальныежизненныепланы. 

ЗначимымличностнымрезультатомосвоенияАООПОООдляобучающихсясЗПР,отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

являетсясформированностьсоциальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрак

тико-ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихся 

с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР 

кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды; 

2) результатамиовладенияуниверсальнымиучебнымидействиями,втомчисле: 
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самостоятельныммотивированнымопределениемцелиобразования,задачсобственнойучебнойи 

познавательной деятельности; 

планированиемпутейдостиженияцелей,выборанаиболееэффективныхспособоврешенияучебных,

познавательныхизадач, атакжезадачсоциальнойпрактики; 

самостоятельнымсоотнесениемсобственныхдействийспланируемымирезультатами,осуществлен

ием самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности другихобучающихся 

в процессе достижения результата, определением способов действий в 

рамкахпредложенныхусловийитребований;принятиемрешенийиосуществленияосознанноговыб

ора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий 

сучетомизменяющейсяситуации;оцениваниемправильностивыполненияучебнойзадачи,собствен

ных возможностей еерешения; 

планированиемирегуляциейсобственнойдеятельности; 
умениемиспользоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

умениемопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,сам

остоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,осуществлятьлогическоерассуждение,делатьумозаключения(индуктивные,д

едуктивныеипоаналогии),формулировать выводы; 

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

решенияучебных ипознавательныхзадач; 

организациейучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностиспедагогическимработникомис

верстниками;осуществлениемучебнойивнеурочнойдеятельностииндивидуальнои вгруппе; 

соблюдениемречевогоэтикета,втомчислереализациятребованийккультуреобщениясучетомкомм

уникативной ситуации иречевыхпартнеров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своихчувств,мыслей и потребностей; 

активнымучастиемвдиалоге(полилоге)приинициированиисобственныхвысказываний,аргумента

циии доказательствесобственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 

учетаинтересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 

мнения;распознаванием невербальных средств общения, умением

 прогнозировать возможныеконфликтныеситуации, смягчая конфликты; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;использованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий; 

экологическиммышлением,егоприменениемвпознавательной,коммуникативной, 

социальнойпрактикеипрофессиональной ориентации; 

3) достижениямипланируемыхпредметныхрезультатовобразованияирезультатовкоррекц

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

входеизученияучебныхпредметовумений,специфическихдляданной 

предметнойобласти,видовдеятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета,ег

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

проектныхситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевыхтеориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями,методамии приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных 

учебныхдействий","ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся","Основыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности";учебныхпрограммпопредметамучебногоплана; 

применениемразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахивсетиИнтернет),обработки и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательнымизадачами,втомчислеприподготовкепрезентацийдляустныхответов(например,в

ыступлений). 
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 СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПООО 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциями

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоенияАООПОООдляобучающихсясЗПРиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуще

ствлятьуправлениеобразовательным процессом. 

Приорганизацииоценочныхпроцедурдляобучающихсявсоответствии 

сАООПОООдляобучающихсясЗПРсоздаютсяспециальныеусловия,обусловленныеособымиобразователь

нымипотребностямиобучающихсясЗПРиспецификойнарушения.Данныеусловиямогутвключают: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальных

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствиемотивационногоэтапа,способствующегопсихологическомунастроюнаработу; 
 организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени,отводимогона выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальнойподдержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде 

ключевыхслов,плана,образца)присамостоятельномприменении; 

 гибкостьподходаквыборуформыивидадиагностическогоинструментарияиконтрольно-

измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальныхвозможностейобучающегося с ЗПР; 

 большуювариативностьоценочныхпроцедур,методовоценкиисоставаинструментарияоценивания,

позволяющуюопределитьобразовательныйрезультаткаждогообучающегосясЗПР; 

 адаптациюинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхтрудносте

й обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому 

исемантическомуоформлению,особоепостроениеинструкции,отражающейэтапностьвыполненияз

адания); 

 отслеживаниедействийобучающегосясЗПРдляоценкипониманияиминструкциии,принеобходимос

ти,ее уточнение; 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 

 возможностьорганизациикороткогоперерывапринарастаниивповеденииобучающегосяпроявлени

йутомления, истощения. 

Объемисодержаниерекомендуемыхспециальныхусловийпроведениядиагностическихмероприятийоп

ределяетсяпсихолого-педагогическимконсилиумомобразовательнойорганизацииивносится в 

специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, доводится до 

сведенияпедагогических работников,родителей (законных представителей), администрации в 

соответствии сустановленнымиправиламиобразовательнойорганизации. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизацииявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваихпр

омежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорга

низации,мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногоифедеральногоуровней;оценкарез

ультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестационныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как

основааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребовани

яФГОСООО,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяАООПОООдл

яобучающихсясЗПР.Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся.Внешняяоценка включает: 

 независимуюоценкукачестваобразования,
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 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистем

но-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихсяпроявляетсявоценкеспособнос

тиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсяс

одержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения, 

выраженные вдеятельностной форме. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобучающи

мися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

иинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатов базового уровня иуровней вышеи нижебазового. 

Достижениебазовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, 

целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуров

немявляется границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обученияиусвоенияпоследующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов;
 использованиекомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивидуаль

ныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использованияконтек

стнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияидругое)дл

яинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачеством образования;

 использованиеразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

томчислеисследовательских)и творческих работ;

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

всамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка);

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

томчисле формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых)технологий.

Оценкаличностныхрезультатовобучающихсяосуществляетсячерезоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы,которыеустанавливаютсятребованиямиФГОСООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентовобразовательнойдеятельности, включая внеурочнуюдеятельность. 

Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов

,проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятыхв образовательнойорганизации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социальногоокружения,РоссийскойФедерации,общественно-

полезнойдеятельности;ответственностизарезультаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в томчислевыборпрофессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиучебныхпредметов. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускаетсяиспользоват

ьтолько ввиде агрегированных(усредненных, анонимных)данных. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультат

овосвоенияАООПОООдляобучающихсясЗПР,которыеотражаютсовокупностьпознавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

системумеждисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексомосвоенияпрограммучебны

хпредметови внеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметных результатовявляетсяовладение: 
 познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение,моделирование,кодирование

идекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиес 
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педагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформациюиотображатьпр

едметноесодержаниеиусловиядеятельности,учитыватьразныемненияиинтересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

дляорганизациисобственнойдеятельности исотрудничествас партнером); 

 регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(способностьприниматьисохранятьучебну

ю цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проя

влятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальныйконтрольна уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательнойорганизации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего 

мониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветаобразовательнойорганизации.Инструмента

рийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательской

ицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсаль

ных учебныхдействий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 

основеметода экспертныхоценок. 

Формыоценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе 

сучетомособых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР; 

 дляпроверкицифровойграмотности-

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсаль

ных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповыхи 

(или) индивидуальныхучебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

одинраз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР должна 

бытьнаправлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося 

вдостиженииобразовательныхрезультатов.Важнотакжеобеспечитьиндивидуализациюэтапностиосвоения

метапредметных результатоввсвязи сособенностямиразвитияобучающегосяс ЗПР. 

Групповыеи(или)индивидуальныеучебныепроекты(далее-

проект)выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойосновесцел

ьюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областейзнаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческуюи другие). 

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 
 письменнаяработа (эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорные материалы,отчеты 

опроведенныхисследованиях, стендовыйдоклад идругие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,ху

дожественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимацииидругих; 

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроектаразрабатыва

ютсяобразовательнойорганизациейсучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся сЗПР. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

 сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:способностьксамостояте

льномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставить проблему 

и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработкуинформации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,макета,объекта,творческогорешенияидруги

х; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержаниеработы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темойиспользоватьимеющиесязнанияи способы действий; 
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 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательной 

деятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осущест

влятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; 

 сформированностькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеясноизложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированноответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР с учетом 

спецификисодержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированын

априменение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненныхусловиях,а также на успешное обучение. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяпланируемы

хрезультатовпо отдельным учебнымпредметам. 

Основнымпредметомоценкиявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способовдействий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующимнаправлениямфункциональнойграмотности,сучетомособыхобразовательныхпотребнос

тейобучающихся сЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение,функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемойобласти знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии,понятийиидей, а также процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий"применение"включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясложностьюпредметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получениюнового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач илипроблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий"функциональность"включаетосознанноеиспользованиеприобретенныхзна

нийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпредметногосодерж

ания,читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменят

ьпредметные знанияи умениявовнеучебнойситуации, вреальнойжизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедуртекущего,тематического,промежуточного и итоговогоконтроля. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоценки(на

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

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости-

сучетомстепенизначимостиотметокза отдельныеоценочные процедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценкиготовностик обучению на уровне основногообщего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 

основногообщего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательныхдостиженийобучающихсяс ЗПР. 

Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владениеун

иверсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:

средствамиработысинформацией,знаково-символическимисредствами,логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикапроводитсяпедагогическимиработникамисцельюоценкиготовностикизучению

отдельныхпредметов.Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебных 

программииндивидуализации учебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияобучающегосяс 

ЗПР восвоении программы учебногопредмета. 
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Текущаяоценкаможетбытьформирующей(поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,вк

лючающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность)идиагностической,способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафи

ксированывтематическомпланировании по учебномупредмету. 

Втекущейоценкеиспользуютсяразличныеформыиметодыпроверки(устныеиписьменныеопросы,практ

ическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие)сучетомособенностейучебногопредмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 
Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпланируем

ыхрезультатовпо учебномупредмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

 стартоваядиагностика; 

 оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкауровняфункциональнойграмотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемогонаосновевыполненияобучающимисяпроверочныхработ,анализапосещенных

уроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхпедагогическимработникомобучающи

мся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогического 

совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являютсяоснованиемподготовкирекомендацийдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуали

зациии(или) дляповышенияквалификациипедагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООПОООдляобучающихсясЗПРдолжнапредусматриватьоценкудостиженияобучающимисясЗПРпланир

уемыхрезультатовосвоенияПКР. 

ОценкадостиженийпоПрограммекоррекционнойработыимеетдифференцированныйхарактер, в 

связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся сЗПР. 

МониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпредполагает: 

 проведениеспециализированногокомплексногопсихолого-

педагогическогообследованиякаждогообучающегосясЗПР,втомчислепоказателейразвитияпознав

ательной,эмоциональной,регуляторной,личностной,коммуникативнойиречевойсфер,свидетельст

вующийостепенивлияниянарушенийразвитиянаучебно-познавательнуюдеятельность и 

социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего 

образования(стартоваядиагностикавначалеобучениявпятомклассе),атакженережеодногоразавпол

угодие; 

 систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочнойдеятельности; 

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится 

вначалеобучениявпятом классе,атакже не режеодного раза вполугодие); 

 изучениемненияосоциокультурномразвитииобучающихсяпедагогическихработниковиродителей 

(законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общегообразования,а также не режеодного раза вполугодие). 

ИзучениедостижениякаждымобучающимсясЗПРпланируемыхрезультатовПКРпроводитсяпедагогиче

скимиработниками,втомчислеучителями-дефектологами,педагогами-психологами,учителями-

логопедами,социальнымипедагогами,учителями-предметниками,класснымируководителями. 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРПКР,втомчислерасширениясферыжизненнойком

петенции,используетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатов

наосновемненийгруппыспециалистов(экспертов)иродителейобучающегося.Даннаяпроцедураосуществля

етсяназаседанияхпсихолого-педагогическогоконсилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегосясЗПР. Результатыосвоенияобучающимисяс 

ЗПРПКР невыносятся наитоговую оценку. 

РешениеодостиженииобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпринимаетпсихолого-

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексногоизучениякаждогообучающегося, разрабатываетрекомендации длядальнейшегообучения. 
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II. СодержательныйразделАООПООО 

дляобучающихсясзадержкойпсихического развития. 

 
 РабочаяпрограммапоучебномупредметуРусскийязык 

 

Программапорусскомуязыкувключаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезу

льтатыосвоенияпрограммы порусскомуязыку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре 

учебного 

плана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультатовикструктуретематичес

когопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание 

обучения в каждомклассе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных 

ирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствамирусскогоязыкасучетомвозрастныхособенносте

йобучающихся с ЗПР науровне основного общего образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключаютличностные,метапредметны

е результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

такжепредметныедостиженияобучающегося закаждыйгод обучения. 

 

 Пояснительнаязаписка 

 

Программапорусскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованияразработанасцельюоказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебномупредмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методикиобучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличностных,ме

тапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФГОСООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

погодамобучениявсоответствиисФГОСОООисучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихс

я сЗПР; 

разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся с ЗПР. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средствомкоммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственногоязыка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места егопроживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение 

им в разных формах 

егосуществованияифункциональныхразновидностях,пониманиеегостилистическихособенностейивырази

тельных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различныхсферахиситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализацииличностиивозможностиеесам

ореализациивразличных важных для человекаобластях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностно

еисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,самосознанияимировоззрениялич

ности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культурных традиций, 

историирусского и другихнародов России. 

Обучениерусскомуязыкунаправленонасовершенствованиенравственнойикоммуникативнойкультуры 

обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памятиивоображения, навыковсамостоятельнойучебной деятельности, самообразования. 

Содержаниепрограммыпорусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональнойграмотност

и как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информациютекстов 

разных форматов, оценивать ее,размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширятьсвоизнанияи 

возможности, участвовать всоциальнойжизни. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациииязыкумежнациональногообщения;про
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явлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияи 
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хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получениязнаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской 

и русскойкультуре,ккультуре и языкам всехнародов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений, инструментомпреобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования,остилистичес

кихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературногоязыкаи 

речевогоэтикета;обогащениесловарного запаса ииспользование всобственной речевой 

практикеграмматическихсредств(сучетоминдивидуальныхвозможностейобучающихся);совершенств

ованиеорфографическойипунктуационнойграмотности;воспитаниестремлениякречевомусамосовершенст

вованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективноевза

имодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкульт

урногообщения,овладениерусскимязыкомкаксредствомполученияразличнойинформации, 

втомчислезнаний по разным учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

уменийсравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определенныхзакономерностейиправил,конкретизации впроцессеизучениярусского языка; 

развитиефункциональнойграмотностивчастиформированияуменийосуществлятьинформационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать,пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфогра

фикаидругие),осваиватьстратегииитактикиинформационно-

смысловойпереработкитекста,способыпонимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логическойструктуры,роли языковых средств. 

 

2.1.2.Содержаниеобучения 
 

Содержаниеобученияв5 классепредставленовтаблице: 

 

Общиесведенияоя

зыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Л

ингвистикакакнаукаоязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

 

 

 

 

 
 
Языкиречь. 

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

полилог.Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособеннос

ти. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянауч

но-учебной,художественной инаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказ 

прочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаб

людений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.Сочинениесопоройнасюже

тнуюкартину. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(вто

мчисле сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.В

идычтения:ознакомительное, поисковое. 

 

 

 

 

 

 
 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Мик

ротематекста.Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синоним

ы, антонимы, личныеместоимения,повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способ

ов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности(врамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрослушанноготекстаипрочитанного 

самостоятельно. 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипосовместносоставленному 
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 сложномупланутекста. 

Функциональные 

разновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи,функциональныхстилях,языке художественнойлитературы). 

 

 

 

 
Фонетика. 

Графика.Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Си

стемагласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и 

букв.Фонетическийразборслова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв "е, е, ю, 

я."Основныевыразительные средствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

 
Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописаниеразделительных"ъ" и"ь". 

 

 

 

 
Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (поконтексту,с 

помощью толковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппы

слов. Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимо

в,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

 

 

 

 

 
Морфемика.

Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,пристав

ка, суффикс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулемзвука).Морфемныйана

лиз слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизуче

нного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамк

ахизученного). 

Правописание"е-о"послешипящихв корнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на "-з (-

с)".Правописание"ы -и" послеприставок.Правописание"ы-и" после"ц". 

Морфология.К

ультура 

речи.Орфограф

ия. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имясуществительное. 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризна

киисинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольимени 

существительноговречи. 

Лексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпозначению,имена 

существительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевленныеинеод

ушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного.И

менасуществительныеобщего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного 

числа. 

Типысклоненияименсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняе

мыеимена существительные. 

Морфологическийанализименсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияименсуществитель

ных. 

Правописаниесобственныхименсуществительных. 
Правописание"ь"наконцеименсуществительныхпослешипящих.Правописание

безударныхокончанийименсуществительных. 

Правописание"о -е(е)"послешипящихи"ц" всуффиксахиокончанияхименсуществительных. 
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 Правописаниесуффиксов"-чик---щик-;-ек---ик-(-чик-)"именсуществительных. 

Правописание корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -

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

Слитноеираздельноенаписание"не" сименамисуществительными. 

 

 

 

 

 
Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольименипри

лагательноговречи.Именаприлагательныеполныеикраткие, ихсинтаксическиефункции. 

Склонениеименприлагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 
Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкиударения(врамкахиз

ученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных. 

Правописание"о -е"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончанияхименприлагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий.Слитно

еираздельноенаписание"не"сименамиприлагательными. 

 

 

 

 

 

 
 

Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи.Глаголыс

овершенного инесовершенного вида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего 

простого) времениглагола. 

Спряжениеглагола. 
Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученног

о). 

Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -

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

Использование "ь" как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

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

суффиксов"-ова---ева-,-ыва---ива-". 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 
Правописаниегласнойпередсуффиксом"-л-" 

вформахпрошедшеговремениглагола.Слитноеираздельноенаписание "не"с глаголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синтаксис.Культура

речи.Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксис

а. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствам 

главногослова(именные,глагольные,наречные). 

Средства связи слов в 

словосочетании.Синтаксическийанализс

ловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокрас

ке. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных,побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Знаки 

препинания:знакизавершения(вконцепредложения),выделения,разделения(повторение). 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологическиесредств

а его выражения: именем существительным или местоимением в именительномпадеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа 

ссуществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

вформе родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его 

выражения:глаголом,именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространенныеинераспространенные.Второстепенныечлены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваегов

ыражения.Дополнение (прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки).Простоеосложненноепредложение.Однородныечлены 

предложения,ихрольвречи. 

Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложенияс 

однороднымичленами(без 

союзов,содиночнымсоюзом"и",союзами"а,но,однако,зато,да(взначении 

и),да(взначениино)".Предложениясобобщающим словом при 

однородныхчленах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражен

ия. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного 
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предложений.Пунктуационноеоформлениепредложений,осложненныходнороднымич

ленами, 

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

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.Предло

жениясложносочиненныеисложноподчиненные(общеепредставление, 

практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзн

ойсвязью исоюзами"и, но, а,однако,зато, да". 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Ди

алог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.П

унктуациякакразделлингвистики. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоя

зыке. 

Русскийязык -

государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 
Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение;сообщениеналингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 

 

 
Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности(врамкахизученного). 

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

лавнаяи второстепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения. 

Описаниеприроды.Описаниеместности.Описаниедействий. 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-

деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 

Научноесообщение. 

 

 

 

 

 

 
Лексикология.

Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеепроисхождения:исконнорусские 

изаимствованныеслова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивномузапасу:неологизмы,устаревшие слова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаиле

ксикаограниченногоупотребления(диалектизмы, термины, 

профессионализмы,жаргонизмы). 
Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречи 

сточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения.Л

ексическиесловари. 

 

 
 

Словообразование.

Культураречи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.П

роизводящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращенныхсл

ов. 

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

"и"при-". 

 
Морфология.Культура

речи.Орфография. 

Имясуществительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияименсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученног

о). 

Нормысловоизмененияименсуществительных. 

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

 
Имяприлагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Сте

пенисравнениякачественныхименприлагательных. 

Словообразованиеименприлагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 
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 Правописание"н"и"нн"вименахприлагательных. 

Правописаниесуффиксов"-к-"и"-ск-

"именприлагательных.Правописаниесложныхименприлагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

 

 

 

 

 
 
Имячислительное. 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииименчислите

льных. 

Разрядыименчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),п

орядковые числительные. 

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные.Словоо

бразованиеименчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных.Правильноеоб

разованиеформ именчислительных. 

Правильное употребление собирательных имен 

числительных.Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловой

речи.Морфологическийанализименчислительных. 

Нормыправописанияименчислительных:написание"ь"вименахчислительных; 

написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;норм

ыправописанияокончанийчислительных. 

 

 

 

 

 
Местоимение. 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений.Разряд

ыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные, 

указательные,притяжательные,неопределенные,отрицательные,определительные.Склонен

иеместоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиями 

русскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные 

иуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийс"неини";слитное,раздельное

идефисноенаписание местоимений. 

 

 

 

 
Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы.Р

азноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительное,усл

овноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормысло

воизмененияглаголов. 

Видовременнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте.Мо

рфологическийанализ глаголов. 

Использование"ь"какпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола

. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 
Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинф

ормации. 

 

 

 

 

 
Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратек

ста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,

тезисный);главнаяивторостепенная информациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразователь

ные,лексические (обобщение). 

Устноерассуждениенадискуссионнуютему;егоязыковыеособенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенноститекста-

рассуждения.Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей, 

микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковых

средстввыразительности(врамках изученного). 

 
Функциональные 

разновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественной 

литературы. 

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

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля.Оф

ициально-деловойстиль. Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Инструкция. 

Морфология.Культура

речи. 
Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 

 

 

 

 

 

 
Причастие. 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 

Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрадательныхпричас

тий.Склонениепричастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот.Морфологическийан

ализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом "-

ся".Согласованиепричастий всловосочетанияхтипа"прич.+сущ.". 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.П

равописаниегласныхвсуффиксахпричастий. 

Правописание"н"и"нн"всуффиксахпричастийиотглагольныхименприлагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписание"не"спричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

 

 

 

 

 
Деепричастие. 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксич

ескаяфункциядеепричастия, рольвречи. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот.Морфологиче

скийанализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах 

деепричастий.Слитноеираздельноенаписание"не"сдееприч

астиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастным

иоборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастнымоборотом. 

 

 

 

 

 
 
Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойсте

пенейсравнениянаречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализн

аречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразованияс

тепенейсравнениянаречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельное

написание"не"снаречиями;"н" и"нн" внаречияхна"-о (-е)"; 

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

";употребление"ь"послешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий"-

о"и"-е" после шипящих. 

Слова 

категориисостоя

ния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическоезначение,

морфологическиепризнакиисинтаксическая функциясловкатегории 

состояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи. 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслу

жебных. 

 

 

 

Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпре

длоговпо строению:предлоги простыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенност

ями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильноеиспользование предлогов "из - с, в - на". Правильное образование 

предложно-падежныхформ спредлогами"по,благодаря, согласно,вопреки, наперерез". 
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 Правописаниепроизводныхпредлогов. 

 

 

 

 

 

Союз. 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияича

стейсложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойн

ыеиповторяющиесясочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистичес

кимиособенностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязи 

предложений и частей 

текста.Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинанияв 

предложенияхссоюзом"и",связывающимоднородные члены 

ичастисложногопредложения. 

 

 

 

 

 

Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи. 
Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальны

е. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначенияв словеитексте,вобразованииформ 

глагола. 

Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениеми 

стилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами.Морфол

огическийанализ частиц. 

Смысловыеразличиячастиц"не"и"ни". 

Использование частиц "не" и "ни" в письменной речи. Различение приставки "не-" 

ичастицы"не".Слитноеираздельноенаписание"не"сразнымичастямиречи 

(обобщение).Правописаниечастиц"бы,ли,же"сдругимисловами.Дефисноенаписание

частиц"-то,-таки,-ка". 

 

 

 
Междометия 

извукоподражательны

еслова. 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетн

ыемеждометия);междометияпроизводные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий.З

вукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

ихудожественнойречикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеи 

пунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. Русскийязыкв кругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучным сообщением. Диалог. 

 

 
Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 
Особенностифункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников

; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 

 
Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыофициально-делового стиля(заявление, объяснительнаязаписка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункцио

нальных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений втексте. 

Синтаксис.Культураречи.

Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пу

нктуация.Функциизнаковпрепинания. 

 
Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именн

ые,наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 
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 примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.

Нормыпостроениясловосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченн

ость,грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побуди

тельные)и по эмоциональнойокраске(восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности.Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительны

хпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеу

дарение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).Видып

ростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространенные,нераспрост

раненные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречии

нтонациинеполногопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсослова

ми"да","нет". 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

 

 
 

Двусоставное 

предложение.Главныечленып

редложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Сп

особывыраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособ

ыеговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложнос

окращеннымисловами,словами"большинство-меньшинство", 

количественнымисочетаниями. 

 
 

Второстепенные 

членыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как 

второстепенныйчлен предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредло

жения.Дополненияпрямые икосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Виды 

обстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени, условия, 

уступки). 

 

 
 

Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредл

ожений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-

личные,неопределенно-личные,обобщенно-

личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.Употребление

односоставныхпредложенийвречи. 

 

 

 

 
Простое 

осложненноепредлож

ение. 

Предложениясоднороднымич

ленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвя

зь однородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзам

и"не только... нои,как... таки". 

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

... ни, то... то"). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприодн

ородныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях 

ссоюзом"и". 
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Предложенияс 

обособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленныеопределения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельств

а,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом; 
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 нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприл

ожений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоед

инительныхконструкций. 

 

 

 

 
Предложенияс 

обращениями, вводными 

ивставнымиконструкциями

. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространенноеинераспространенноео

бращение.Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепе

ни уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей 

иихсвязи, способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вс

тавнымиконструкциями,обращениями(распространеннымиинераспространенными), 

междометиями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Ру

сскийязыквсовременноммире. 

 

 

 

 

 

 
Языкиречь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

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

торение).Видыаудирования:выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втом

числесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавре

чевойпрактикеприсоздании устныхи письменныхвысказываний. 

Приемыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературо

й. 

 

 
Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразных 

функциональныхразновидностейязыкав 

художественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащ

ихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 

 

 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функц

иональныестили:научный(научно-учебный),публицистический, 

официально-деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевого 

общения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,консп

ект,реферат, рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременного

русскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи: 

образность,широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,а 

такжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка.Основныеизо

бразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи(метафора, эпитет,сравнение, гипербола, олицетворениеидругие). 

Синтаксис.Культураречи.

Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Кл

ассификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

 

 
 

Сложносочиненное

предложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 
Видысложносочиненныхпредложений.Средствасвязичастейсложносочиненногопред

ложения. 

Интонационныеособенностисложносочиненныхпредложенийсразнымисмысловыми

отношениямимеждучастями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая 

синонимиясложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными 

членами.Нормыпостроениясложносочиненногопредложения;нормыпостановкизнак

ов 
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 препинаниявсложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное

предложение. 

Понятиеосложноподчиненномпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения

. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчиненныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчиненныхпредложенийипростыхпредложений

с обособленнымичленами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными.Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными.Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобстоятельствен

ными.Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиместа,времени. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложно

подчиненныепредложенияспридаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепени 

исравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточногоопределите

льноговсложноподчиненномпредложении;построение 

сложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами 

"какой","который". Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчиненныхпредложений. 

Сложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднор

одноеи последовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчиненныхпредло

жений. 

 

 

 

 

Бессоюзное 

сложноепредложени

е. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессо

юзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложных 

предложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложений 

исоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятой

вбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двое

точиевбессоюзном сложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условия 

иследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения 

сразнымивидамисоюзнойи

бессоюзнойсвязи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

 

 
Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью.Цитирова

ние. Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийс прямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Повторениеисистематизацияи

зученного. 

Фонетикаиграфика.Лексикология(лексика)ифразеология.Морфемика.Словообразова

ние.Морфология.Синтаксис.Орфография.Пунктуация. 

 

2.1.3Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основногообщегообразования 

 
 

 Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадици

оннымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцесса

мсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней позиции личности. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегосясЗПР 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

изаконных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отраженными влитературныхпроизведениях, написанных на русскомязыке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввж

изничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежл

ичностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаим

опомощи,активноеучастиевсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощь 

людям, нуждающимся вней;волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языкамежнациональногообщениянародовРоссии,проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кистории

икультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народовРоссии,ценностноеотношениекрусскомуяз

ыку,кдостижениямсвоейРодины-России,кнауке,искусству,боевымподвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отраженным в художественных произведениях,уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам,традициям разных 

народов,проживающих в роднойстране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оцениватьсвое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а также поведение и поступки 

других 

людейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприят

ие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

каксредствакоммуникации исамовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества,стремлениек самовыражению вразных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт,ответстве

нноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиен

ических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,куре

ние)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисл

енавыкибезопасногоповедениявсетиИнтернетвпроцессешкольногоязыковогообразования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

иприроднымусловиям, втомчислеосмысляясобственный опытивыстраиваядальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьадекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры 

излитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке,сформированностьнавыковрефлексии,призна

ниесвоего права наошибкуи такогожеправадругого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятел

ьновыполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов,писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхин

тересовипотребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 
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ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружа

ющейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей среды, умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышениеуровня 

экологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,активное

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитерат

урнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы,осознаниесвоейроликакгражданинаипотр

ебителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиювпрактиче

скойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхраз

витиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира,овладениеосновныминавыкамиисследовательской

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуального иколлективногоблагополучия; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:освоение

 обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и

 правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью

,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс

людьмииздругой культурнойсреды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других,потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей 

компетентности 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместнойдеятельно

сти новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в 

формированииновыхзнаний,уменийсвязыватьобразы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахи

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций,планированиесвоегоразвития,умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредст

авлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязьприроды, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду,достиженияцелейи преодолениявызовов, возможныхглобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия,опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 

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

действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить 

позитивное всложившейсяситуации, быть готовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеун

иверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляо

бобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа,классифицироватьязыковыеединицыпосущественно

мупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,предлагатькрит

ериидлявыявлениязакономерностей ипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндукт

ивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,разными 

единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетомсамостоятельновыделенных критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпозн

авательных универсальных учебныхдействий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояни

емситуации,исамостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользовать егодлярешенияучебных задач; 

проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковыхединиц,процессов, причинно-следственныхсвязейизависимостей объектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическогоисследовани

я(эксперимента); 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

владетьинструментамиоценки достоверностиполученныхвыводови обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконт

екстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучетомпредложенно

йучебнойзадачи изаданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуюв

текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

иприменимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью 

решенияучебныхзадач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одногоилинескольких источниковс учетомпоставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационных источниках; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстриро

ватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимости 

откоммуникативнойустановки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражать 

эмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискусси

ях,вустноймонологическойречиивписьменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфо

рмеформулироватьсвои возражения; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныен

а решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопози

ций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэкспер

имента,исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоотве

тствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивныху

ниверсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе,принятие решениягруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебнойзадачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;делатьвыбор ибратьответственность за решение. 
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  Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоциональногоинтел

лектакакчастирегулятивных универсальныхучебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватную оценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решениекменяющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричиныкоммуникативн

ых неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту 

икорректироватьсобственнуюречьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатацел

и иусловиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируяречев

ую ситуацию; регулировать способвыражениясобственныхэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признаватьсвое ичужоеправона ошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьрол

и,договариваться,обсуждать процессирезультат совместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностейв

сехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и 

другие);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординир

оватьсвоидействияс действиямидругих членовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия,сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредстав

лениюотчета перед группой. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результатыпоотдельным темам программы по русскомуязыку: 

Общиесведенияоязыке. 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с направляющей 

помощьюпедагога. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово,словосочетание,п

редложение)принеобходимостис использованиемсмысловой опоры. 

Язык и речь. 
Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенности 

видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

вповседневнойжизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияповопросномуплануобъемомнеменее5предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярнойлитературы. 

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

основежизненныхнаблюдений объемомне менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-

учебныхихудожественных текстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъемомнеменее90слов. 
Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъемомнеменее120слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекс

та;формулироватьвопросыпоопорнымсловампосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатоперед

аватьвписьменнойформесодержание 
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исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 

90слов;для сжатого изложенияне менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

икоммуникативнымзамыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписывания 

текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 10 - 15 слов; диктанта на основесвязного 

текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания 

(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогодаобученияорфограммы(неболее12),пунктограммы 

(не более 2 - 3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5); уметь 

пользоватьсяразнымивидамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэти

кета. 

 

Текст. 

 

Распознаватьпосмысловойопореосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знанияприсоздании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекстаснаправляющейпомощьюпедагога,егокомпозиционныхособенностей,о

пределять количество микротемиабзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки зрения 

егосоответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадлежностикфункциональн

о-смысловомутипуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи,функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Распознаватьсиспользованиемопорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания по 

вопросномуплану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному 

плану;текстысопоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюрыобъемом3иболеепредложений; сочиненияобъемом не менее60словпо развернутомуплану). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасопоройна 

образец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучно-

популярноготекстов:составлятьплан(простой)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставус

тнойиписьменнойформе;передаватьсодержаниетекста;извлекатьинформациюизразличныхисточников,вт

омчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, и использовать ее в учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

ихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста:целостность,связнос

ть,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языкахудожественн

ойлитературы. 

Устанавливатьразличиятекстовразговорногохарактера,научных,публицистических,официально-деловых, 

текстов художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистическиеособенностинауровнеупотреблениялексическихсредств,типичныхсинтаксическихконст

рукций). 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой 

назаданныйалгоритм и(или) с помощьюучителя). 

Осуществлятьисправлениеречевыхнедостатков,редактированиетекста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщениеминебольшимдокладом на учебную тему. 

 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 
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Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие между звуком и 

буквой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийразборсловапоалгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов.Орфография. 

Оперироватьпонятием"орфограмма"иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорф

ографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописанииразд

елительных "ъи ь"). 

 

Лексикология. 

 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиа

нтонимов;определение значениясловапоконтексту, спомощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова.Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправил

ьноупотреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексическийанализслов (врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарем,словарямисинонимов,антонимов,омоним

ов,паронимов). 

 

Морфемика.Орфография. 

 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова.Проводитьморфемный разбор словпо алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при 

решениипрактико-

ориентированныхучебныхзадач)ивпрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставок на "-з (-

с)"; "ы - и" после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми,чередующимисягласными(врамкахизученного);корнейспроверяемыми,непроверяемым

и,непроизносимыми согласными (в рамках изученного); "е- о" после шипящих в корне слова; "ы- 

и"после"ц". 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи.Морфология.Культура речи. Орфография. 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедляре

шенияпрактико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных, частичный 

морфологическийразборпоалгоритмуимен прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов (при 

решениипрактико-ориентированныхучебных задач) и вречевойпрактике. 

 

Имясуществительное. 

 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки 

исинтаксическиефункцииименисуществительногопо смысловой опоре; объяснять его роль вречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпосмысловойопоре. 
Различатьтипысклоненияименсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществ

ительныепосле совместного анализа. 

Проводитьморфологическийразборпоалгоритмуименсуществительных. 
Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияименсуществительных,постановкивнихударения(врамк

ах изученного), употреблениянесклоняемых имен существительных. 
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Соблюдатьнормыправописанияименсуществительных:безударныхокончаний;"о-е(е)"послешипящих и 

"ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)"; корней 

счередованием"а//о": "-лаг- - -лож;-раст- - -ращ- --рос-;-гар- - -гор-,-зар- --зор-;-клан- - -клон-,-скак- - 

-скоч-"; употребления и неупотребления "ь" на конце имен существительных после шипящих; слитное 

ираздельноенаписание"не"сименамисуществительными;правописаниесобственныхименсуществительны

х. 

 

Имяприлагательное. 

 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функцииимени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать полную и 

краткуюформыимен прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийразборпоалгоритмуименприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них ударения 

(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о - е" после шипящих 

и"ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; 

нормыслитногоираздельного написания"не" с именамиприлагательными. 

 

Глагол. 

 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функцииглаголапосмысловойопоре;объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,а также вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его 

основу;выделятьосновунастоящего (будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийразборпоалгоритмуглаголов(врамкахизученного). 
Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного)

. 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е//и"; "ь" в глаголах во 2-м 

лицеединственногочисла;"-тся"и"-ться"вглаголах;суффиксов"-ова---ева-,-ыва---ива-";личныхокончаний 

глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего времени глагола; слитного 

ираздельногонаписания"не"сглаголами. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

разборсловосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложненных 

исложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполнении

языкового анализа различных видовивречевой практике. 

Распознаватьпринеобходимостисвизуальнойподдержкойсловосочетанияпоморфологическимсвойствамгл

авногослова(именные,глагольные,наречные);простыенеосложненныепредложения;простыепредложения,

осложненныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,о

бращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудительные,вопросит

ельные),эмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию 

второстепенныхчленов(распространенныеинераспространенные);определятьглавные(грамматическуюос

нову)ивторостепенныечленыпредложения,морфологическиесредствавыраженияподлежащего(именемсу

ществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

вформе именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа 

спредлогом; сочетанием 

именичислительноговформеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа)исказу

емого(глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым,выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью,одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но); с 

обобщающимсловомприоднородныхчленахпринеобходимостисвизуальнойподдержкой;собращениемпри 
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необходимостисвизуальнойподдержкой;впредложенияхспрямойречьюпринеобходимостисвизуальной 

поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связьюисоюзамии, 

но,а, однако, зато,да;оформлять написьме диалог пообразцу. 

 

 Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемам 

программы по русскомуязыку: 

 

Общиесведенияоязыке. 

 

Характеризовать (самостоятельно, спомощью учителяи (или) 

другихучастниковобразовательногопроцесса)функциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийск

ойФедерациииязыкамежнациональногообщения;сопоройнаразныеисточникиинформациииврамкахизуче

нногоприводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации икак языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном 

языке.Язык и речь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъемомнеменее6предложенийнаосновежизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для понимания научно-популярной 

литературы(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение);выступатьссообщением 

на лингвистическуютемус опоройна презентацию, развернутыйплан. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объемомнеменее4реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-

учебныхихудожественных текстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с опорой 

наплан,опорные слова. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъемомнеменее170слов:устноиписьменноформулировать тему и главную мысль 

текста после предварительного анализа, вопросы по содержаниютекста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типовречи с опорой на план (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее150слов;для сжатого 

изложенияне менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарямииностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного ивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числево время списывания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; 

диктантана основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных 

правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы 

(неболее16),пунктограммы(неболее3-

4)ислова(неболее7)снепроверяемыминаписаниями);соблюдатьвустнойречии на письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст. 

 

Анализироватьтексттекстаснаправляющейпомощьюпедагогасточкизренияегосоответствияосновнымприз

накам;сточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстысиспользованиемалгоритмапоследовательностидействийразличныхфункциональ

но-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи 

(описаниевнешностичеловека, помещения, природы,местности, действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательныеместоимения,видо

временнуюсоотнесенностьглагольныхформтекстаснаправляющейпомощьюпедагога. 

Применятьзнаниясиспользованиемречевогоклишеофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаковтекставпрактике созданиясобственного текста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротеми 

абзацевтекста с направляющейпомощьюпедагога. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план 

(повествование,описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный ичитательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 4 

и 

болеепредложений;классныесочиненияобъемомнеменее90словсучетомфункциональнойразновидностии

жанрасочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

послепредварительногоанализа(простой,назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясоде

ржания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию 

впрослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

излингвистическихсловарейисправочнойлитературы, ииспользоватьее вучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы ввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройна знаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально-

делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи 

инаучного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров(рассказ; заявление, расписка;словарная статья, научное сообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови вречевой практике. 

 

Лексикология.Культураречи. 

 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различатьслова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшиеслова(историзмыиархаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:общеупотре

бительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жарг

онизмы);определять стилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьсопоройнаобразецэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникативно

е назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения еебогатстваи 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их 

значения;характеризоватьситуацию употребленияфразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарямииностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного ивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу.Определятьспособысловообразованияснаправляющейпомощьюпедагога(приставочный,суффикса

льный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую);проводитьморфемныйисл

овообразовательныйразборсловсопоройнаалгоритм;применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияименприлагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алгоритму 

учебныхдействий; применять знанияпо орфографиивпрактике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормы правописания корня "-

кас---кос-"счередованием "а//о",гласных вприставках"пре-"и"при-"повизуальнойопоре. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

 

Характеризоватьособенностисловообразованияименсуществительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписания"пол-иполу-"сословамиповизуальнойопоре. 
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Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

именсуществительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнениякачественныхимен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы произношения имен 

прилагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьнормыправописания"н"и"нн"вименахпр

илагательных,суффиксов"-к-"и"-ск-"именприлагательных,сложныхименприлагательных 

поалгоритмуучебных действий. 

 

Распознаватьчислительные;определятьсопоройнаалгоритмобщееграмматическоезначениеименичислител

ьного; различать по визуальной опоре разряды имен числительных по значению, по 

строению.Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияисинта

ксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольименчислительныхвречи,особенностиупотреблен

иявнаучных текстах, деловой речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописанияименчислитель

ных,втомчисленаписание"ь"вименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительныхснаправляющей 

помощью педагога. 

Распознаватьместоимения;определятьсопоройнаалгоритмобщееграмматическоезначение;различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опоре; 

характеризоватьособенностиих склонения, словообразования,синтаксическихфункций, роливречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

томчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности, неточности); 

соблюдать нормы правописания местоимений с "не" и "ни", слитного,раздельногои 

дефисногонаписанияместоименийпо визуальнойопоре. 

Соблюдатьнормыправописаниягласныхвсуффиксах"-ова(ть),-ева(ть)и-ыва(ть),-ива(ть)"посмысловой 

опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с опорой 

наалгоритмнаклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномнаклонении; 

различать безличные и личныеглаголы. 

Соблюдатьнормыправописания"ь"вформахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводитьморфологическийанализпоалгоритмуименприлагательных,именчислительных,местоимений,г

лаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови вречевой 

практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактикепроизношенияи 

правописанияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

поорфографиивпрактике правописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийразборпредложений(врамкахизученног

о)принеобходимостисвизуальнойподдержкой;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипри 

выполненииязыкового анализаразличных видови вречевой практике. 

 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемам 

программы по русскомуязыку: 

 

Общиесведенияоязыке. 

 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры).Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объемом не менее 

7предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

инаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьс научнымсообщениемсопоройна презентацию, развернутыйплан. 

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

жизненныхнаблюденийобъемом неменее 4 реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога: диалогзапросинформации,диалогсообщениеинформации. 
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Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,детальное)публицистическихтекстовразличныхфун

кционально-смысловых типовречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим.Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъемомнеменее110

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 220 слов: 

устнои письменно формулировать тему и главную мысль текста по предварительному совместному 

анализу;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопереда

ватьвустнойиписьменнойформепоплану,перечнювопросовсодержаниепрослушанныхпублицистических 

текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять неменее170слов;для 

сжатого и выборочного изложенияне менее190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью,темойикоммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числевовремясписываниятекстаобъемом100-110слов;словарногодиктантаобъемом20-25слов;диктанта на 

основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее изученныхправил 

правописания (в том числе содержащего не более 20 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 7словс 

непроверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьме правиларечевого этикета. 

 

Текст. 

 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его соответствия 

основнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразител

ьностивтексте: фонетические(звукопись),словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его 

композиционныхособенностей,определять количество микротемиабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи 

сопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюры 

объемом 5 и более предложений; сочинения объемом от 60 слов с учетом стиля и 

жанрасочинения,характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: 

составлятьплан прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепеннуюинформацию втексте;передаватьсодержаниетекста сизменением лица 

рассказчика;использоватьспособы информационной переработки текста; извлекать информацию из 

различных источников, в 

томчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеевучебнойдеятельности. 

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

содержаниетаблицы,схемыввиде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственныетексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современногорусскоголитературного языка. 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

 

Характеризоватьснаправляющейпомощьюпедагогафункциональныеразновидностиязыка:разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

языкхудожественнойлитературы. 

Характеризоватьснаправляющейпомощьюпедагогаособенностипублицистическогостиля(втомчислесфер

уупотребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров(интервью,репортаж, 

заметка). 

Создаватьсопоройнаплан,опорныесловатекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интер

вью;оформлять деловые бумаги(инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции,языковыеособенности),особенностижанра инструкции. 
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Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыковогоанализаразличныхви

дови вречевой практике. 

 

Системаязыка. 

 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфографический анализ 

слов;применятьзнанияпо орфографиивпрактике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различныхвидови впрактике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и 

поговорок,афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологическихсловарей русскогоязыка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

ихкоммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразительности

. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения,активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с опорой на 

алгоритм лексическийанализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

языкового анализа различныхвидови вречевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике.Морфология.Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные 

слова(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологическийразбор:определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтакси

ческиефункции. 

 

Причастие. 

 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью 

педагогапризнакиглагола и имениприлагательного впричастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

истрадательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на образец полные и краткие 

формыстрадательныхпричастий. Склонять причастия. 

Проводитьпоалгоритмуучебныхдействийморфологическийразборпричастий,применятьэтоумениевречев

ой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструироватьпосмысловой опорепричастные обороты.Определять рольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагательные(висящий-

висячий,горящий-горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом"-

ся".Правильноустанавливатьсогласование в словосочетанияхтипа "прич.+ сущ.". 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 
Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий;"н" и "нн" в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом "-вш-"действительныхпричастийпрошедшеговремени,передсуффиксом"-нн-

"страдательныхпричастийпрошедшего времени;написания"не"спричастиями. 

Правильнорасставлятьпоалгоритмуучебныхдействийзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборо

том. 

 

Деепричастие. 

 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью 

педагогапризнакиглагола и наречиявдеепричастии. 

Распознаватьсопоройнаобразецдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 
Проводитьпоалгоритмуучебныхдействийморфологическийразбордеепричастий,применятьэтоумениевре

чевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный 

оборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 
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Применятьповизуальнойопореправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногои 

раздельного написанияне сдеепричастиями. 

Правильнопосмысловойопоре 

строитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в предложениях с 

одиночнымдеепричастиеми деепричастным оборотом. 

 

Наречие. 

 

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

наречий;различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, ихсинтаксическихсвойств,роли вречи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, применять это умение 

вречевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

нихударения. 

Применятьповизуальнойопореправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написания 

"н" и "нн" в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов "-а" и "-о" наречий с приставками"из-, до-, с-, 

в-, на-, за-"; употребления "ь" на конце наречий после шипящих; написания суффиксовнаречий "-о" и "-

е" после шипящих; написания "е" и "и" в приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного 

ираздельногонаписания"не"с наречиями. 

 

Словакатегориисостояния. 

 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей 

речи.Служебныечастиречи. 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхчастей речи. 

 

Предлог. 

 

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

инепроизводныепредлоги,простые исоставные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьпо 

визуальнойопоре нормы правописанияпроизводных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, предлогов "из-

с","в-на"всоставесловосочетаний;правилаправописанияпосмысловойопорепроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализа 

различныхвидови вречевой практике. 

 

Союз 

 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец разряды союзов 

позначению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородныхчленовпредложенияи частей сложногопредложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдатьнормы правописания союзов, постановки с опорой на схему знаков препинания в сложных 

союзныхпредложениях,постановкисопоройнасхемузнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми,связыва

ющимоднородные члены и частисложногопредложения. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике.Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу;объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

формглагола; понимать интонационные особенностипредложений с частицами. 
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Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;соблюдатьповизуально

йопоре нормыправописаниячастиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике.Междометияи звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению;объяснятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловииху

потреблениевразговорнойречи, вхудожественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике.Соблюдатьсопоройнасхемупунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждомети

ями. 

 

2.1.3.13.Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтем

ам программы по русскомуязыку: 

 

Общиесведенияоязыке. 

 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских 

языков.Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объемом не менее 

8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественной,научно-популярнойипублицистическойлитературы(монолог-

описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщениемсиспользованиемпрезентации,плана. 

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

жизненныхнаблюдений(объем не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устнопересказыватьсопоройнаплан,опорныесловапрочитанныйилипрослушанныйтекстобъемомнеменее 

130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,

 художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъемомнеменее270слов:подробно,сжатоивыборочносопоройнаплан,опорныеслова

передаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъемисходноготекста должен составлять не менее 220 

слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 

слов).Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикомм

уникативнымзамыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числевовремясписываниятекстаобъемом100-120слов;словарногодиктантаобъемом25-30слов;диктанта на 

основе связного текста объемом 100 - 120 слов, составленного с учетом ранее изученныхправил, 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыминаписаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной 

речи; объяснятьнациональную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правиларусскогоречевого этикета. 

 

Текст. 

 

Анализироватьпосмысловойопоретекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,г

лавноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности;указыватьпов

изуальнойопореспособыисредствасвязипредложенийвтексте;анализироватьтекстсточкизренияегопринад

лежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,словообра

зовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьснаправляющейпомощьюпедагогатекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьсопоройнаалгоритмтекстыразныхфункциональныхразновидностейя
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зыкаи 
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жанров;применятьэтизнанияпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюры объемом 6 и более предложений; сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля 

ижанрасочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинформацию

изразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,и использовать 

ее вучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы ввидетекста. 

Редактироватьтексты:собственныеисозданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияи

хсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

нанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасв

язи предложенийвтексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с 

опорой наобразец. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

икоммуникативнымзамыслом. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.Различатьфункции знаковпрепинания. 

 

Словосочетание 

 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:именные, 

глагольные,наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление,примыкание; выявлять грамматическуюсинонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения 

словосочетаний.Предложение. 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложениявустнойиписьменной

речи;различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой 

наалгоритм их интонационные и смысловыеособенности, языковые формывыражения побуждения 

впобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторическоевосклицание,

вопросно-ответную формуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на 

визуализациюспособывыраженияподлежащего,видысказуемогоиспособыеговыражения.Применятьнорм

ыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемогос подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

словамибольшинство меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм 

нормыпостановкитире междуподлежащимисказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияполныеинеполные(п

ониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениявустнойречи 

интонациинеполногопредложения). 
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Различатьсопоройнавизуализациювидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласова

нныеопределения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения, 

видыобстоятельств). 

Распознаватьснаправляющейпомощьюпедагогаодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,

морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(назывн

оепредложение,определенно-личноепредложение,неопределенно-личноепредложение,обобщенно-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьснаправляющейпомощьюпедагогаграммат

ическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсопоройнаа

лгоритмсинтаксическуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиуп

отребленияодносоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенностипредложенийсо словами"да","нет". 

 

Характеризоватьсиспользованиемвизуальнойопорыпризнакиоднородныхчленовпредложения,средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения;находитьобобщающиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявреч

исочетанийоднородных членовразных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами"нетолько... но и, как... так и". 

Применятьпринеобходимостисвизуальнойподдержкойнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложени

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

либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в предложениях 

собобщающимсловомприоднородныхчленах принеобходимости свизуальнойподдержкой. 

Распознаватьпростыенеосложненныепредложения,втомчислепредложенияснеоднороднымиопределения

ми; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения 

собобщающимсловомприоднородныхчленах,осложненныеобособленнымичленами,обращением,вводны

мисловамиипредложениями, вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

инесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,п

ояснительныхиприсоединительныхконструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредло

женияхсосравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(вто

мчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания 

впредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями, обращениямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции;понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями ивставнымиконструкциями,обращениямии междометиямивречи,пониматьих 

функции;выявлятьсинонимиючленовпредложенияи вводныхслов,словосочетаний ипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциям

и,обращениями(распространеннымиинераспространенными),междометиями. 

Распознаватьпринеобходимостисвизуальнойподдержкойсложныепредложения,конструкциисчужойречь

ю(врамках изученного). 

Проводитьсопоройнаалгоритмсинтаксическийразборсловосочетаний,синтаксическийипунктуационный 

разбор предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполненииязыковогоанализа 

различных видови вречевой практике. 

 

2.1.2.14.Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымт

емам программы по русскомуязыку: 

 

Общиесведенияоязыке. 

 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутренниеивнешниефун

кциирусскогоязыкаиуметь(самостоятельно,спомощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательного 

процесса) рассказатьо них. 

 

Язык и речь. 

 

Создавать с использованием речевого клише устныемонологические высказывания объемом не менее80 

словнаосновенаблюдений, личныхвпечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно- 
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популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование; выступать с научнымсообщением. 

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

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-

учебные(втомчислелингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

объемомнеменее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

икоммуникативнымзамыслом. 

 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числевовремясписываниятекстаобъемом120-130слов;словарногодиктантаобъемом30-35слов;диктанта на 

основе связного текста объемом 120 - 130 слов, составленного с учетом ранее изученныхправил 

правописания (в том числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10словс 

непроверяемыминаписаниями). 

 

Текст. 

 

Анализироватьсиспользованиемречевогоклишетекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльте

кста;подбиратьзаголовок,отражающийтемуилиглавную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 
Находитьвтекстетиповыефрагменты(описание,повествование,рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке.Выявлятьотличительныепризнаки текстовразныхжанров. 

Создаватьсиспользованиемречевогоклишевысказываниенаосноветекста:выражатьсвоеотношениекпрочи

танномуилипрослушанномув устнойи письменнойформе. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; 

напроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъемом7иболеепредложенийилиобъемом не 

менее 5 - 6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему,выразить 

главную мысль); сочинения объемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характератемы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациюв

тексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочно

йлитературы, ииспользоватьее в учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы ввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречипослепредварительногоанализа(дляподробного изложения объем исходного текста 

должен составлять не менее 250 слов; для сжатого ивыборочногоизложенияне менее 280 слов). 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

ихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекстацелостность,связност

ь,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка. 

 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыкахудожественнойлите

ратуры; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей 

вхудожественномпроизведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания 

впределаходноготекста;пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,п

ринадлежащихкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 
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Использоватьспомощьювизуальнойопорыприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,при

надлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка, 

нормысоставлениятезисов,конспекта, написанияреферата. 

Составлятьсопоройнаобразецтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 
Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлятьречевыенедостатки, редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругимифункциональ

ными разновидностями языка. Распознавать с использованием опорной схемы 

метафору,олицетворение,эпитет,гиперболу, сравнение. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Сложносочиненноепредложение. 

 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными видами 

связи,бессоюзныеисоюзные предложения(сложносочиненные исложноподчиненные). 

Характеризоватьпринеобходимостипосмысловойопоресложносочиненноепредложение,егостроение,смы

словое, структурноеиинтонационноеединство частейсложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочиненногопредложения,интонационныеособенно

стисложносочиненныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочиненногопредложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и

 простыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивре

чи. 

Проводитьпринеобходимостисопоройнаалгоритмсинтаксическийипунктуационныйразборсложносочине

нныхпредложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях.Сложноподчиненноепредложение. 

Распознаватьпринеобходимостисопоройнаалгоритмсложноподчиненныепредложения,выделятьглавную 

и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения.Различатьпринеобходимости сопорой натаблицуподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьпринеобходимостипосмысловойопоревидысложноподчиненныхпредложенийпохарактеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическимсредствамсвязи, выявлять особенности их строения. 

Выявлятьсиспользованиемопорнойсхемысложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными,

сложноподчиненныепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойи 

обстоятельственной(места, времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчиненныхпредложенийипростыхпредложенийсо

бособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употреблениясложноподчиненныхпредложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложноподчиненныхпредложений. 

Применятьпринеобходимостисопоройнаобразецнормыпостроениясложноподчиненныхпредложенийипо

становки знаков препинаниявних. 

 

Бессоюзноесложноепредложение. 

 

Характеризоватьпринеобходимостисопоройнаобразецсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногос

ложногопредложения,интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения,особенностиуп

отреблениябессоюзныхсложных предложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений

, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаковпрепинаниявбессоюзных сложных предложениях. 
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Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

 

Распознаватьсиспользованиемалгоритмапоследовательностидействий,типысложныхпредложенийсразны

мивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложные предложенияс разнымивидамисвязи вречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами 

связи.Применятьправилапринеобходимостисиспользованиемопорнойсхемыпостановкизнаковпрепинани

явсложных предложениях сразнымивидамисвязи. 

 

Прямаяи косвенная речь. 

 

Распознавать прямуюи косвеннуюречь;выявлять синонимиюпредложений спрямой и косвеннойречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 
Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету "Русский язык", в 

томчислевсероссийскиепроверочныеработыидругиеподобныемероприятия,проводитсятолькосжеланияса

мих обучающихсяс ЗПРиих родителей (законныхпредставителей). 

Порезультатампромежуточнойоценкиовладениясодержаниемучебногопредмета"Русскийязык"принимает

сярешение о сохранении,корректировкепоставленныхзадач, обсуждениянапсихолого-

педагогическомконсилиуме(учебно-методическомсоветеи(или)другомобъединении)образовательной 

организации с целью выявления причин и согласования плана совместных 

действийпедагогическогоколлектива,организациивзаимодействиясродителямиобучающегосясЗПР. 

 
 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

 
 Пояснительнаязаписка 

 

Программаполитературепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных,метапредметныхипредметных результатовобучения,сформулированных вФГОСООО; 

определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияполитературе;определитьиструктурироватьпла

нируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредметапогодамобучениявсоответствиис 

ФГОСООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетомособенностейпреподаванияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразованияиособыхобра

зовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,планируемыепредметныерезультатыраспределеныпо 

годамобучения. 

Литературавнаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногообликаинравственныхори

ентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

инациональногосамосознания.Особенностилитературыкакучебногопредметасвязаныстем,чтолитературн

ые произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоениемира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которыесодержат 

в себепотенциал воздействия на читателей и приобщают их кнравственно-эстетическимценностям,как 

национальным, такиобщечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихсяхудожест

венных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

такихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостно

евосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализиинтерпретациявозможнылишьпри 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависитот возрастных 

особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного 

ичитательскогоопыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможнобез учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне 

начального общегообразования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

"История" и 

учебнымипредметамипредметнойобласти"Искусство",чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамышлен

ия, 
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художественноговкуса,формированиюэстетическогоотношениякокружающемумируиеговоплощениявтв

орческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-литературногопроцесса(отфольклора 

до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной 

изарубежнойлитературы. 

ОсновныевидыдеятельностиобучающихсясЗПРперечисленыприизучениикаждоймонографическо

й или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучениялитературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании 

уобучающихсяпотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятия,пониманиялитерат

урных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 

чувствапричастностикотечественнойкультуреиуважениякдругимкультурам,аксиологическойсферылично

стинаосновевысокихдуховно-

нравственныхидеалов,воплощенныхвотечественнойизарубежнойлитературе.Специальнойцельюпрепода

ваниялитературыявляетсяцеленаправленноеразвитиеуобучающегосясЗПРспособностикадекватномувосп

риятиюипониманиюсмысларазличных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной иписьменной форме. 

Достижениецелейизучениялитературывозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенноус

ложняютсяот5к9классуиучитываютособыеобразовательныепотребностиобучающихся сЗПР. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурнойсамоидентиф

икации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкульт

уры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классическойлитературыилучшимобразцамсовременнойлитературы,воспитанииуважениякотечественно

йклассикекаквысочайшемудостижениюнациональнойкультуры,способствующейвоспитаниюпатриотизм

а, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур,освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций 

иценностей;формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребностивсистематическомчтениикаксредств

епознания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

навоспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

урокахлитературы,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствуетнакоплениюпозитивногоопытаосво

ениялитературныхпроизведений,втомчислевпроцессеучастиявразличныхмероприятиях,посвященныхлит

ературе,чтению, книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающегоэстетическимвкусом,

сформированиемуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитан

ное,направленынаформированиеуобучающихсясистемызнанийолитературе как искусстве слова, в том 

числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний,необходимыхдляпонимания,анализаиинтерпретациихудожественныхпроизведений,умениявоспр

иниматьихвисторико-культурномконтексте,сопоставлятьспроизведениямидругихвидовискусства; 

развитиечитательскихумений,творческих способностей,эстетическоговкуса. 

Этизадачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпроблематикупроизведенийииххудожественны

е особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношениек 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания,реализуявозможностьихнеоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций,сопо

ставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

междусобой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

литературы вряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска 

необходимойинформациисиспользованиемразличныхисточников,владетьнавыкамиихкритическойоценк

и. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа,мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцовхудожественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний,редактироватьих,атакжевыразительночитатьпроизведения,втомчисленаизусть,владетьразл

ичными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точкузренияи 

аргументированно отстаивая свою. 
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 Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоя

зыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Л

ингвистикакакнаукаоязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

 

 

 

 

 
 
Языкиречь. 

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

полилог.Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособеннос

ти. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянауч

но-учебной,художественной инаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказ

чика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаб

людений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.Сочинениесопоройнасюже

тнуюкартину. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(вто

мчисле сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 

детальное.Видычтения:ознакомительное, поисковое. 

 

 

 

 

 

 

 
Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Мик

ротематекста.Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синоним

ы, антонимы, личныеместоимения,повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способ

ов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности(врамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрослушанноготекста ипрочитанного 

самостоятельно. 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 
Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипосовместносоставленномусложно

мупланутекста. 

Функциональные 

разновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциона

льныхстилях,языке художественнойлитературы). 

 

 

 

 
Фонетика. 

Графика.Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Сис

темагласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и 

букв.Фонетическийразборслова. 

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

разительные средствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

 
Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие"орфограмма".Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописаниера

зделительных"ъ" и"ь". 

 

 

 

 
Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (поконтексту,с 

помощью толковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппы

слов. Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимо

в,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 
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Морфемика.

Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,пристав

ка, суффикс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулемзвука).Морфемныйана

лиз слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизуче

нного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамк

ахизученного). 

Правописание"е -о"послешипящихв корнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на "-з (-

с)".Правописание"ы -и" послеприставок.Правописание"ы-и" после"ц". 

Морфология.К

ультура 

речи.Орфограф

ия. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имясуществительное. 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризна

ки исинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольимени 

существительноговречи. 

Лексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпозначению,имена 

существительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевленныеинеод

ушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного.И

менасуществительныеобщего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного 

числа. 

Типысклоненияименсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняе

мыеименасуществительные. 

Морфологическийанализименсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияименсуществитель

ных. 

Правописаниесобственныхименсуществительных. 

Правописание "ь" на конце имен существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончанийименсуществительны

х. 

Правописание"о -е(е)"послешипящихи"ц" всуффиксахиокончанияхименсуществительных. 

Правописаниесуффиксов"-чик---щик-;-ек---ик-(-чик-)"именсуществительных. 

Правописание корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -

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

Слитноеираздельноенаписание"не"сименамисуществительными. 

 

 

 

 

 
Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольименипри

лагательноговречи.Именаприлагательныеполныеикраткие, ихсинтаксическиефункции. 

Склонениеименприлагательных. 

Морфологическийанализименприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияименприлагательных,постановкиударения(врамкахиз

ученного). 

Правописаниебезударныхокончанийименприлагательных. 

Правописание"о -е"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончанияхименприлагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий.Слитно

еираздельноенаписание"не"сименамиприлагательными. 

 

 

 

 

 
Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 
синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи.Глаголыс

овершенного инесовершенного вида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего 

простого) времениглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученног
о). 

Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -

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

Использование"ь"какпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственногочислапослешипящих.Правописание"-тся"и"-ться"вглаголах,суффиксов 
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 "-ова---ева-, -ыва---ива-". 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом"-л-" 

вформахпрошедшеговремениглагола.Слитноеираздельноенаписание "не"с глаголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синтаксис.Культура

речи.Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксис

а. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствам 

главного слова(именные,глагольные,наречные). 

Средства связи слов в 

словосочетании.Синтаксическийанализс

ловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске

. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных,побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Знаки препинания:знакизавершения(вконцепредложения), 

выделения,разделения(повторение). 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологическиесредств

а его выражения: именем существительным или местоимением в именительномпадеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа 

ссуществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом; 

сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымвформе 

родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его 

выражения:глаголом,именемсуществительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Предложенияраспространенныеинераспространенные.Второстепенныечлены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваегов

ыражения.Дополнение (прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки).Простоеосложненноепредложение.Однородныечлены 

предложения,ихрольвречи. 

Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложенияс 

однороднымичленами(без 

союзов,содиночнымсоюзом"и",союзами"а,но,однако,зато,да(взначении 

и),да(взначениино)".Предложениясобобщающим словом при 

однородныхчленах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражен

ия. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного 

предложений.Пунктуационноеоформлениепредложений,осложненныходнороднымич

ленами, 

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

и и), да(взначениино)". 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.Предло

жениясложносочиненныеисложноподчиненные(общеепредставление, 

практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзн

ойсвязью исоюзами"и, но, а,однако,зато, да". 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диа

лог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.П

унктуациякакразделлингвистики. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоя

зыке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 
Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение;сообщениеналингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
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Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности(врамкахизученного). 

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

лавнаяивторостепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения. 

Описаниеприроды.Описаниеместности.Описаниедействий. 
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Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-

деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 

Научноесообщение. 

 

 

 

 

 

 
Лексикология.

Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеепроисхождения:исконнорусские 

изаимствованныеслова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивномузапасу:неологизмы,устаревшие слова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаиле

ксикаограниченногоупотребления(диалектизмы, термины, 

профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребле

ния. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения.Л

ексическиесловари. 

 

 
 

Словообразование.

Культураречи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.П

роизводящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращенныхсл

ов. 

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

"и"при-". 

 
Морфология.Культура

речи.Орфография. 

Имясуществительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияименсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученног

о). 

Нормысловоизмененияименсуществительных. 

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

 

 

 
Имяприлагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Степ

енисравнениякачественныхименприлагательных. 

Словообразованиеименприлагательных. 

Морфологический анализ имен 

прилагательных.Правописание"н"и"нн"вименахприл

агательных. 

Правописаниесуффиксов"-к-"и"-ск-

"именприлагательных.Правописаниесложныхименприлагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормы ударения(врамкахизученного). 

 

 

 

 

 

 
Имячислительное. 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииименчислите

льных. 

Разрядыименчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),п

орядковые числительные. 

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные.Словоо

бразованиеименчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных.Правильноеоб

разованиеформ именчислительных. 

Правильное употребление собирательных имен 

числительных.Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловой

речи.Морфологическийанализименчислительных. 

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

ыправописанияокончанийчислительных. 

 

 

 

 
Местоимение. 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений.Разряд

ыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные, 

указательные,притяжательные,неопределенные,отрицательные,определительные.Склонен

иеместоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные иуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте. 

Морфологическийанализместоимений. 
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 Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийс"неини";слитное,раздельное

идефисноенаписание местоимений. 

 

 

 

 
Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы.Р

азноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительное,усл

овноеи повелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормысло

воизмененияглаголов. 

Видовременнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте.Мо

рфологическийанализ глаголов. 

Использование"ь"какпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола

. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 
Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинф

ормации. 

 

 

 

 

 
Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратек

ста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,

тезисный);главнаяивторостепенная информациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразователь

ные,лексические (обобщение). 

Устноерассуждениенадискуссионнуютему;егоязыковыеособенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенноститекста-

рассуждения.Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей, 

микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковых

средстввыразительности(врамках изученного). 

 

 
 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили

(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественной 

литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанр

ыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля.Оф

ициально-деловойстиль. Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Инструкция. 

Морфология.Культура

речи. 
Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 

 

 

 

 

 

 
Причастие. 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 

Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрадательныхпричас

тий.Склонениепричастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом "-

ся".Согласованиепричастий всловосочетанияхтипа"прич.+сущ.". 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.П

равописаниегласныхвсуффиксахпричастий. 

Правописание"н"и"нн"всуффиксахпричастийиотглагольныхименприлагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание "не" 

спричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

 
 

Деепричастие. 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксич

ескаяфункциядеепричастия, рольвречи. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот.Морфологиче

скийанализ деепричастий. 
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 Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах 

деепричастий.Слитноеираздельноенаписание"не"сдееприч

астиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастным

иоборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

 

 

 

 

 
 
Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойсте

пенейсравнениянаречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализн

аречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразованияс

тепенейсравнениянаречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельное

написание"не"снаречиями;"н"и"нн" внаречияхна"-о(-е)"; 

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

";употребление"ь"послешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий"-

о"и"-е" после шипящих. 

Слова 

категориисостоя

ния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическоезначение,

морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегории 

состояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи. 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслу

жебных. 

 

 

 

 
Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпре

длоговпо строению:предлоги простыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенност

ями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильноеиспользование предлогов "из - с, в - на". Правильное образование 

предложно-падежныхформ с предлогами"по, благодаря,согласно, вопреки,наперерез". 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

 

 

 

 

 

Союз. 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияича

стейсложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойн

ыеиповторяющиесясочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистичес

кимиособенностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязи 

предложений и частей 

текста.Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинанияв 

предложенияхссоюзом"и",связывающимоднородные члены 

ичастисложногопредложения. 

 

 

 

 

 

Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальны

е. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначенияв словеитексте,вобразованииформ 

глагола. 

Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениеми 

стилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами.Морфол

огическийанализ частиц. 

Смысловыеразличиячастиц"не"и"ни". 

Использование частиц "не" и "ни" в письменной речи. Различение приставки "не-" 

ичастицы"не".Слитноеираздельноенаписание"не"сразнымичастямиречи 

(обобщение).Правописаниечастиц"бы,ли,же"сдругимисловами.Дефисноенаписание

частиц"-то,-таки,-ка". 

Междометияи Междометиякакособаягруппаслов. 
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звукоподражательные

слова. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетн

ыемеждометия);междометияпроизводные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий.З

вукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

ихудожественнойречикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеи 

пунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. Русскийязыкв кругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучным сообщением. Диалог. 

 

 
Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников

; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 

 
Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанрыофициальн

о-делового стиля(заявление, объяснительнаязаписка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункцио

нальных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений втексте. 

Синтаксис.Культураречи.

Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пу

нктуация.Функциизнаковпрепинания. 

 

 

 
Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именн

ые,наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкан

ие. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.

Нормыпостроениясловосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченн

ость,грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побуди

тельные)и по эмоциональнойокраске(восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности.Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительны

хпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеу

дарение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).Видып

ростыхпредложенийпоналичию главныхчленов(двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространенные,нераспрост

раненные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречии

нтонациинеполногопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсослова

ми"да","нет". 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

 
Двусоставное 

предложение.Главныечленып

редложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Сп

особывыраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособ

ыеговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
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 Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложнос

окращеннымисловами,словами"большинство-меньшинство", 

количественнымисочетаниями. 

 
 

Второстепенные 

членыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как 

второстепенныйчлен предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредло

жения.Дополненияпрямые икосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,врем

ени,причины,цели,образадействия,мерыистепени, условия, уступки). 

 

 
 

Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредл

ожений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-

личные,неопределенно-личные,обобщенно-

личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.Употребление

односоставныхпредложенийвречи. 

 

 

 

 
Простое 

осложненноепредлож

ение. 

Предложениясоднороднымич

ленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвя

зь однородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзам

и"не только... нои,как... таки". 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 

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

... ни, то... то"). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприодн

ородныхчленах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзом"

и". 

 

 

 
Предложенияс 

обособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленныеопределения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельств

а,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;норм

ы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

иприсоединительныхконструкций. 

 

 

 

 
Предложенияс 

обращениями, вводными 

ивставнымиконструкциями

. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространенноеинераспространенноео

бращение.Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепе

ни уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей 

иихсвязи, способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вс

тавнымиконструкциями,обращениями(распространеннымиинераспространенными), 

междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструк

циями,обращениямиимеждометиями. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияоязыке. 
РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Ру

сскийязыквсовременноммире. 

 

 

 

Языкиречь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

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

торение).Видыаудирования:выборочное,ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втом

числесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного 
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 текста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавре

чевойпрактикеприсоздании устныхи письменныхвысказываний. 

Приемыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературо

й. 

 

 
Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразных 

функциональныхразновидностейязыкав 

художественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащ

ихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 

 

 

 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функц

иональныестили:научный(научно-учебный),публицистический, 

официально-деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. 

Тезисы,конспект,реферат, рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременного

русскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи: 

образность,широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,а 

такжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка.Основныеизо

бразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи(метафора, эпитет,сравнение, гипербола, олицетворениеидругие). 

Синтаксис.Культураречи.

Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение).К

лассификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

 

 

 

Сложносочиненное

предложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 

Видысложносочиненныхпредложений.Средствасвязичастейсложносочиненногопред

ложения. 

Интонационныеособенностисложносочиненныхпредложенийсразнымисмысловыми

отношениямимеждучастями. 

Употреблениесложносочиненныхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиясло

жносочиненных предложений и простых предложений с однородными 

членами.Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки 

знаковпрепинаниявсложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочиненныхпредложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное

предложение. 

Понятиеосложноподчиненномпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения

. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчиненныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчиненныхпредложенийипростыхпредложений

с обособленнымичленами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными.Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными.Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобстоятельствен

ными.Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиместа,времени. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложно

подчиненныепредложенияспридаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепени 

исравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточногоопределите

льноговсложноподчиненномпредложении; построение 

сложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами 

"какой","который". Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчиненныхпредложений. 

Сложноподчиненныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднор

одноеи последовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях.Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчиненныхпредло

жений. 

Бессоюзное 

сложноепредложени

е. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Виды 
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 бессоюзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложныхпредложений 

в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложныхпредложений 

исоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятой

вбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двое

точиевбессоюзном сложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условия 

иследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения 

сразнымивидамисоюзнойи

бессоюзнойсвязи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисо

юзнойибессоюзнойсвязи. 

 

 
Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью.Цитирова

ние. Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Повторениеисистематизацияи

зученного. 

Фонетикаиграфика.Лексикология(лексика)ифразеология.Морфемика.Словообразова

ние.Морфология.Синтаксис.Орфография.Пунктуация. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоенияпрограммы по 

литературенауровне основного общегообразования 

 

Результатыобученияпоучебномупредмету"Литература"оцениваютсясучетомособыхобразовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР возможноизменение 

формулировки заданий на "пошаговую", адаптацию предлагаемого обучающемуся 

тестового(контрольно-оценочного)материала, использованиесправочнойинформации. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнеосновногообщегообразованиядост

игаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

исаморазвития,формированиявнутренней позиции личности. 

 В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

изаконных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отраженными влитературныхпроизведениях; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов в 

жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессио

нальномобществе, втом числесопоройна примерыизлитературы; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции,готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности

, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры 

излитературы,активноеучастиевсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, атакжелитератур 

народовРоссии; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотраженнымвхудожественныхп

роизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунасл

едиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявнимание на 

ихвоплощение влитературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения 

ипоступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,а 
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такжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследс

твийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальног

ои общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений;осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуникацииисам

овыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;стремлениек самовыражениювразных видахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) ииныхформвредадля физическогопсихического здоровья,соблюдение 

правилбезопасности,втомчисленавыки безопасного поведениявсети Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

иприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

умениепринимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональноесостояниесебя и 

других,опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным 

эмоциональнымсостоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же правадругогочеловекас оценкой поступковлитературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятел

ьновыполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизуча

емогопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероевнастраницахлитературныхпроизведений; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразв

итиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

приизучениипроизведенийрусскогофольклораилитературы,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальн

ойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

7) экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

ипутей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепро

блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсреды,готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологи

ческойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

 основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекаспр

ироднойисоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира,овладениеосновн

ыминавыкамиисследовательскойдеятельностисучетомспецификилитературногообразования,установкана

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуально

гои коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущей

деятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообщест

вах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжев 
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рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхрол

ей персонажейлитературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

вдействии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, 

необходимость 

вформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей,планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями вобласти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества иэкономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей ипреодолениявызовов, возможныхглобальных последствий; 

 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,тре

бующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

позитивное впроизошедшейситуации;быть готовымдействовать вотсутствиигарантийуспеха. 

 В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегосябудут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совмес

тнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признакиобъектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературныхнаправлений,этаповисторико-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

посущественному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критериипроводимогоанализа; 

сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлитературных 

фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностейипротиворечий с учетомучебнойзадачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делатьвыводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии;формулироватьгипотезыоб их взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов(сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчастьпознавательных универсальных учебныхдействий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемсит

уации,объекта,исамостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать 

гипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта,иссле

дования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхилисхо

дныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислев 

литературных произведениях. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьп

ознавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературнойидругойинформацииил

иданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информациюразличныхвидовиформпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

ииллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

ихкомбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативн

ыхуниверсальных учебных действий: 

 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражать 

эмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(свою точкузрения) вустных 

иписьменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 

исмягчатьконфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректноформулироватьсв

оивозражения;входеучебногодиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивы

сказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоста

влятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживать различиеисходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследования

,проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории 

ивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

частирегулятивныхуниверсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируяситуации,изображенныевхуд

ожественной литературе; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,прин

ятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредла

гаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)икорректироватьпредложенны

й алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делатьвыбори брать 

ответственность за решение. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоциональногои

нтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст 

ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

кменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы 

вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихт

рудностей, оцениватьсоответствие результата целииусловиям; 

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

других;выявлять и анализировать причиныэмоций;ставить себянаместодругогочеловека,понимать 

мотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособвыра

жениясвоих эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениямилитературныхгер

оев; признавать своеправо наошибкуитакоеже право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтроли

роватьвсе вокруг. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
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использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работыпри решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применениягрупповыхформ взаимодействияприрешении поставленнойзадачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процессирезультат совместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойу

чебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахр

аботы(обсуждения, обмен мнений, "мозговыештурмы"и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению,икоординировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общийрезультат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность 

кпредоставлениюотчетапередгруппой. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общегообразованиядолжны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийс

койФедерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественноготекстаот текста научного, делового, публицистического; 

3) овладениеэлементарнымиумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустногонародног

отворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 

влитературныхпроизведениях,сучетомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов; 

4) овладениеумениеманализироватьпроизведениевединствеформыисодержания,определятьтематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособен

ности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, 

выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтической ипрозаической речи; 

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их на базовом 

уровнев процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 

образ, 

фактивымысел,литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика

, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 

басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада),форм

аисодержаниелитературногопроизведения,тема,идея,проблематика,пафос(героический,трагический, 

комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка,развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система 

образов,образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лириче

скийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя,реплика,диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,х

удожественнаядеталь,символ,подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафо

ра,сравнение,олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс),стиль;стихипроза,стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,а

мфибрахий,анапест),ритм, рифма,строфа, афоризм; 

6) овладениебазовымумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьснаправляющейпомощьюпедагогаиприпомощи"лентывремени"прина

длежностьпроизведениякисторическомувремени,определенномулитературномунаправлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числеА.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи,авторскогомировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,приемы

,эпизодытекста; 

9) овладениеумениемсопоставлятьпоопорнойсхемеилиопорнымвопросамизученныеисамостоятельнопр

очитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 
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10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

сЗПР)читать, втомчисленаизусть, неменее 10 произведенийи(или)фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и 

наводящимвопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы попрочитанномупроизведению и формулировать вопросыктексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированнуюоценкупрочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писатьсочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 200 слов), 

аннотацию,отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученныххудожественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыис

овременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): "Слово о 

полкуИгореве";стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И.Фонвизина"Недоросль",пове

стьН.М.Карамзина"БеднаяЛиза",басниИ.А.Крылова;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского,комедия 

А.С.Грибоедова "Гореот 

ума",произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма"Медныйвсадник",романвстихах"ЕвгенийОнегин"

,роман"Капитанскаядочка",повесть"Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя 

ИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова",поэма"Мцыри",роман"Геройнашег

о времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвыедуши", 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик 

двухгенералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) 

следующихписателей:Ф.М.Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С.Лесков,рассказыА.П.Чехова,сти

хотворенияИ.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А.А.Ахматовой,М.И.Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма 

А.Т.Твардовского"ВасилийТеркин"(избранныеглавы);рассказыВ.М.Шукшина:"Чудик","СтенькаРазин", 

рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", поодному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второйполовины 

XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,В.В.Быков,Ф.А.Искандер,Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев,Е.И.Носов,А.

Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов,О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий,Ю.П.Кузнецов,А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджава,Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов),Гомера,М.Сер

вантеса,У. Шекспира; 

15) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожественнойл

итературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,а также 

средства собственногоразвития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

кругчтения,втомчисле за счет произведений современнойлитературы; 

17) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобретениемо

пыта публичного представленияполученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в 

том 

числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включенныхвфедеральныйперечень,длявыполнен

ияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдатьправилаинформационнойбезопасности. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийсянаучится: 

начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в воспитании любви 

кРодинеи дружбы международамиРоссийской Федерации; 

понимать,чтолитература-

этовидискусства,ичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового, публицистического; 

владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализироватьиоцениватьпрочитанныепроизведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрахлитературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по 

опорнойсхемеснаправляющей помощью педагога; 

пониматьсмыслтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяснаправляющейпомощьюпедагогаиспользоватьихвпроцессеанализапроиз

ведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;лит

ературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея,пр
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облематика;сюжет, 
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композиция;литературныйгерой(персонаж);портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,мет

афора, олицетворение;ритм, рифма; 

сопоставлятьпоопорномупланутемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и 

художественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(сучетомактуальногоуровняразвития

обучающихся сЗПР); 

выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 3 

поэтическихпроизведений,не выученных ранее); 

пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя подробный, 

сжатыйпересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью 

педагогаформулироватьвопросык тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении; 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с 

учетомактуальногоуровняразвитияобучающихся с ЗПР); 

снаправляющейпомощьюпедагогаосуществлятьначальныеуменияинтерпретациииоценкиизученныхпрои

зведений фольклора и литературы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественнойлитературыдля познаниямира, а такжедлясобственного развития; 

планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять свой 

кругчтения,втомчислеза счет произведенийсовременнойлитературы длядетейи подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью педагога и 

учитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучетомактуальногоуровняразвитияобучающихсясЗПР); 

снаправляющейпомощьюпедагогадемонстрироватьначальныеуменияиспользоватьсловариисправочники,

втомчислевэлектроннойформе;снаправляющейпомощьюпедагогапользоватьсяэлектроннымибиблиотека

миидругимиинтернет-ресурсами,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв6классеобучающийсяна

учится: 

иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, осознавать 

еероль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

РоссийскойФедерации; 

иметьпредставленияобособенностяхлитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественныйте

кстоттекста научного,делового, публицистического; 

осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы;воспринимать,анализироватьиоцениватьпрочитанное(сучетомактуальногоуровняразвитияоб

учающихся сЗПР): 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятыеавтором;указыватьродовуюиж

анровуюпринадлежностьпроизведения,используясправочныематериалы;выявлятьпозицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристикипо 

опорной схеме, плану; 

пониматьсущностьтеоретико-

литературныхпонятийиснаправляющейпомощьюпедагогаиспользоватьихвпроцессеанализапроизведений

:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;роды(лири

ка,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция,завязка,развитие действия,кульминация,развязка; 

повествователь,рассказчик,литературный герой(персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, художественная деталь;юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм,рифма; 

сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы 

персонажей,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом актуального 

уровняразвитияобучающихся сЗПР); 

сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства (живопись, музыка,театр, кино); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 4 -

5поэтических произведений, не выученныхранее); 

пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйпересказ,отвечатьнав

опросыпопрочитанномупроизведениюиснаправляющейпомощьюпедагогаформулироватьвопросык 

тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении; 
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создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объемомнеменее80слов),писатьсочинениепо 

заданной темес опоройна прочитанныепроизведения; 

владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, древнерусской, 

русскойизарубежнойлитературы и современных авторовсиспользованием методовсмыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественнойлитературыдля познаниямира, а такжедлясобственного развития; 

планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, 

втомчисле засчет произведенийсовременной литературы длядетей иподростков; 

развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиснаправляющейпомощью 

педагога иучиться публичнопредставлять полученныерезультаты; 

развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяснаправ

ляющейпомощьюпедагогаэлектроннымибиблиотекамиидругимиинтернет-ресурсами,соблюдаяправила 

информационнойбезопасности. 

 

 Предметные результатыизучениялитературы.Кконцу обученияв7 классе обучающийсянаучится: 

иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, осознавать 

еероль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

РоссийскойФедерации; 

иметьпредставленияоспецификелитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественн

оготекста от текстанаучного, делового, публицистического; 

проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и художественной 

литературы;воспринимать,анализироватьиоцениватьпрочитанное(сучетомактуальногоуровняразвитияоб

учающихсясЗПР),иметьпредставление,чтовлитературныхпроизведенияхотраженахудожественнаякартин

амира: 

анализироватьснаправляющейпомощьюпедагогапроизведениевединствеформыисодержания;определятьт

ему,главнуюмысльипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозици

югероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведения;характериз

оватьгероев-персонажей,даватьихсравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 

определять особенности композиции иосновной конфликт произведения;объяснять свое понимание 

нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений (с учетом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР);понимать сущность и элементарные смысловые функции 

теоретико-литературных понятий и учитьсясамостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция, 

эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;автор,пов

ествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой;портрет,пейзаж,интерьер; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория;стихотворныйметр(хорей, ямб, дактиль),ритм, рифма, строфа; 

выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы художественной формы 

иобнаруживатьсвязи междуними; 

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

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественные приемы,особенностиязыка; 

сопоставлятьизученныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусств

а (живопись, музыка, театр, кино); выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (неменее6-

7поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(с 

учетомактуальногоуровняразвитияобучающихся сЗПР); 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросыпопрочитанномупроизведениюи самостоятельноформулироватьвопросык тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированнуюоценкупрочитанном

у; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 - 110 слов), 

писатьсочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с 

направляющейпомощьюпедагогаисправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;снаправляю

щейпомощьюпедагогасобиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,

таблицы,схемы,доклада,конспекта напредложенную педагогомлитературную тему; 

снаправляющейпомощьюпедагогаинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныеп

роизведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс использованием 

методовсмыслового чтения; 
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осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитературыдлясамостоят

ельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений;планироватьсвоедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпо рекомендациямпедагога,в 

томчислеза счетпроизведенийсовременнойлитературы длядетей иподростков; 

участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиипубличнопре

дставлять полученные результаты; 

развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;самос

тоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотекамииподбиратьпроверенныеисточникивинтернет-

библиотекахдлявыполненияучебныхзадач,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв8классеобучающийсяна

учится: 

понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании патриотизма 

иукрепленииединства многонационального народаРоссийской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественноготекстаот текста научного, делового, публицистического; 

проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной 

литературы;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

актуального уровняразвитияобучающихся сЗПР): 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,повествоват

еля,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотраженныев 

нем реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики;выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять на 

базовом уровнесвоепониманиенравственно-философской,социально-

историческойпроблематикипроизведений(сучетомактуальногоуровняразвитияобучающихсясЗПР);выявл

ятьязыковыеособенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительныесредства,характерныедля творческой манерыистиляписателя; 

пониматьсущностьисмысловыефункциитеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений:х

удожественнаялитератураиустное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос,драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, 

лиро-эпические (поэма, баллада);тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, 

завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь,рассказ

чик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой;портрет,пейзаж,интерьер;юмор,ирония, сатира, 

сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр(хорей,ямб, 

дактиль), ритм, рифма,строфа;афоризм; 

учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,опред

еленномулитературномунаправлению); 

выделятьснаправляющейпомощьюпедагогав 

произведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественногопроизведения; 

сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления 

ифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,эпизодытекста; 

сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с 

произведениямидругихвидовискусства(изобразительное искусство,музыка,театр,кино,фотоискусство); 

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

невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом актуального уровня 

развитияобучающихся сЗПР); 

пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы 

исамостоятельноформулировать вопросык тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюспозициямиуч

астниковдиалога, даватьаргументированную оценкупрочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 слов), 

писатьсочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с 

направляющейпомощьюпедагогаисправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьсна

правляющейпомощьюпедагогаматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбраннуюлитературнуютему, 

применяяразличные виды цитирования; 
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снаправляющейпомощьюпедагогаинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныеп

роизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс 

использованием методов смыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

какспособа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,а также средства собственногоразвития; 

планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

педагога,втомчисле за счет произведений современной литературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публичнопредставлятьполученныерезультаты; 

самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме;пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети Интернет проверенные источники 

длявыполненияучебныхзадач; применятьИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

 Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв9классеобучающийсянауч

ится: 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее роль 

вформировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и ее героической 

истории,укрепленииединства многонационального народаРоссийской Федерации; 

понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличияхудожественноготекста от текстанаучного, делового, публицистического; 

уметьсамостоятельнопроводитьсмысловойанализпроизведенийхудожественнойлитературы(отдревнерус

ской до современной) с опорой на предложенный план; анализировать с опорой на образец,план 

литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать 

иоцениватьпрочитанное(сучетомактуальногоуровняразвитияобучающихсясЗПР),иметьпредставлениеобу

словностихудожественнойкартинымира,отраженнойвлитературныхпроизведенияхсучетомнеоднозначно

стизаложенных вних художественныхсмыслов: 

анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипр

оизведения и отраженные в нем реалии;характеризовать по плану героев-персонажей, давать 

ихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпозициииосновной 

конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторскойоценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения;объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики произведений (с учетом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); выявлятьязыковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить, снаправляющей помощью педагога, основные изобразительно-

выразительные средства, характерные длятворческойманеры писателя; 

пониматьсущностьисмысловыефункциитеоретико-

литературныхпонятийииспользоватьихснаправляющей помощью педагога в процессе анализа и 

интерпретации произведений: 

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымыс

ел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма)

, жанры (рассказ, притча,повесть, роман, комедия, драма,трагедия,баллада, послание,поэма,ода, элегия, 

песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; пафос(героический, 

патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;конфликт;образав

тора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония,сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория;стиль;стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль), ритм, рифма,строфа;афоризм; 

рассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежность произведенияк 

историческомувремени); 

выявлятьснаправляющейпомощьюпедагогасвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомч

ислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи; 

выделятьснаправляющейпомощьюпедагогав 

произведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественногопроизведения; 

сопоставлятьпоплану,образцупроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияифак

ты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,эпизодытекста; 
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сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литературы с 

произведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусст

во,компьютернаяграфика); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 - 10 поэтических произведений, 

невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом актуального уровня 

развитияобучающихся сЗПР); 

пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыкт

ексту; 

 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюсмнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать своюточкузрения; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 слов), 

писатьсочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять 

устныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос;снаправляющейпомощьюпедагогаисправлятьиредакт

ировать собственные и чужие письменные тексты; собирать с направляющей помощью 

педагогаматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада,конспекта,эссе,отзыва,рецензиинасамостоятельновыбраннуюлитературнуютему,применяяразли

чныевиды цитирования; 

снаправляющейпомощьюпедагогаинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныеп

роизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс 

использованием методов смыслового чтения; 

осознаватьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных 

иэстетическихвпечатлений, а такжесредствасобственного развития; 

планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

педагога,а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений современной 

литературы;участвоватьв коллективной ииндивидуальной проектной 

иисследовательскойдеятельностииуметьпубличнопрезентовать полученные результаты; 

уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературой,информационно-

справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 

каталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоискавсетиИнтернет;применятьИКТ,с

облюдаяправила информационнойбезопасности. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследуетучитывать,чтоформирован

ие различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разнойскоростью и в 

разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуальногоподхода к ним и 

применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторийдостиженияэтих 

результатов. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История» 

 
 Пояснительнаязаписка 

 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

иразвития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, сучетомособых образовательных потребностейивозможностейобучающихся сЗПР. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным 

имировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладомвстановлениеличностичеловека. 

Историяпредставляетсобирательнуюкартину жизнилюдейвовремени,их социального,созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности вокружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего ибудущего. 

Цельюпрограммыпоисторииявляетсяформированиеиразвитиеличностишкольника,способногокса

моидентификациииопределениюсвоихценностныхориентировнаосновеосмысленияиосвоенияисторическ

огоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активноитворческиприменяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 

Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории, 
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пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоеенарода,егокультурыв общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению кпрошломуи 

настоящемуОтечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 
формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,культурн

ойсамоидентификациивокружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

кместуи ролиРоссииво всемирно-историческом процессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству-многонациональномуРоссийскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми 

инародами,вдухедемократическихценностей современного общества; 

развитиеспособностейобучающихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

спринципомисторизма, вих динамике,взаимосвязи ивзаимообусловленности; 

формированиеуобучающихсяуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойивнешкольнойдеятельности

,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномобществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

классаможетварьироваться. 

Всодержанииобучениявыделенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане.Педа

гог самостоятельно определяетобъем изучаемого материала. 

 
 

 Содержаниеобучения 

 
 

Содержаниеобученияв5 классепредставленовтаблице: 
 

 

 

Всеобщая 

история.ИсторияДревне

гомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счет

лет"дон.э."и"н.э."). Историческаякарта. 

 

 

 
Первобытность. 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятияперво

бытных людей.Овладениеогнем.Появлениечеловекаразумного.Охотаи 

собирательство.Присваивающеехозяйство.Родиродовыеотношения. 
Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремес

ел.Производящеехозяйство.Развитиеобмена иторговли.Переходотродовойк 

соседскойобщине.Появлениезнати.Представленияобокружающеммире,верованияпервобы

тныхлюдей. Искусство первобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир. Понятиеихронологические рамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток. Понятие"ДревнийВосток".КартаДревневосточногомира. 

 

 

 

 
ДревнийЕгипет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновениегосударственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фар

аон, 

вельможи,чиновники).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводст

ва,ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараон

ов;Тутмос III.Могущество ЕгиптаприРамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыигробницы

.Фараон-реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия, 

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

скусствоДревнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фрески). 

 
 

Древние 

цивилизацииМесопот

амии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшиегорода-

государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыисказания.ДревнийВа

вилон. Царь Хаммурапи иегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневи

и.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

Восточное 

Средиземноморье 

вдревности. 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,карав

анной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация.Финикийскийалфавит.Палестинаиеенаселение.ВозникновениеИзраи
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льского 
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 государства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания. 

 
Персидскаядержава. 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширен

ие территории державы. Государственное устройство. Центр и 

сатрапии,управлениеимперией. Религияперсов. 

 
 

ДревняяИндия. 

Природные условияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода- 

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

Гуптов.Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 

Легенды исказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие 

ДревнейИндии(эпоси литература,художественнаякультура, научноепознание). 

 

 
ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизнинаселения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань. 

Жизньвимперии:правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел иторговли.Великийшелковыйпуть.Религиозно-философские 

учения.Конфуций. 

Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

Древняя 

Греция.ЭллинизмДрев

нейшаяГреция 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятия населения.ДревнейшиегосударстванаКрите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства ахейской Греции(Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы 

Гомера"Илиада","Одиссея". 

 

 

 

 

 

Греческиеполисы. 

Подъемхозяйственнойжизнипосле"темныхвеков".Развитиеземледелияиремесла.Становле

ние полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великаягреческаяколонизация. Метрополиииколонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение. 

Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.Спартанскоевоспитание.Гре

ко-персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.Битвапри 

Марафоне,еезначение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. 

Итоги греко-персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь.Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 

УпадокЭллады. 

 
Культура 

ДревнейГреции. 

Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческаяфилософия.

Школаобразование.Литература.Греческоеискусство:архитектура, 

скульптура.Повседневная жизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания). 

ОбщегреческиеигрывОлимпии. 

 
Македонские 

завоевания.Эллинизм. 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческимиполиса

ми.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке. 

РаспаддержавыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культура

эллинистического мира.АлександрияЕгипетская. 

Древний 

Рим.Возникнов

ение 

Римскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

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

царей.Республикаримскихграждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римскоево

йско.Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 

РимскиезавоеваниявС

редиземноморье. 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.Установлениег

осподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

 
Поздняя 

Римскаяреспубли

ка. 

Гражданскиевойны. 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу. 

ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаи 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в 

гражданскихвойнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. 

Борьба междунаследникамиЦезаря. Победа Октавиана. 

 

 
Расцвет и 

падениеРимскойи

мперии. 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателииправ

ители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство. 

Повседневнаяжизньвстолицеипровинциях.Возникновениеираспространение 

христианства.ИмператорКонстантинI,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимс

койимпериина ЗападнуюиВосточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

Культура 

ДревнегоРима. 

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

Развитиенаук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантео

н. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
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Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Всеобщаяистория.История

Среднихвеков. 

Введение. 

 
Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

 

 

 

 
НародыЕвропывраннееС

редневековье. 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.Завоевание

франкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти. 

"Салическаяправда".Принятиефранкамихристианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартеллиего военнаяреформа. ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией. 

"Каролингскоевозрождение".Верденскийраздел,егопричиныизначение. 

рождение".Верденскийраздел,егопричиныизначение.ОбразованиегосударстввоФ

ранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.Британияи 

ИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранни

еславянскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства. 

ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы. 

 
Византийская империя в IV -

XIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан.Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Вл

астьимператора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование 

икнижное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, 

фреска,иконопись). 

 
 

АрабывVI-XIвв. 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра.Победановойверы.Коран.Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцв

етираспад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского 

языка.Расцветлитературы иискусства.Архитектура. 

 

 

 

 

Средневековоеевропейское

общество. 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знатьи 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. 

Куртуазнаякультура.Крестьянство:зависимостьотсеньора,повинности, 

условияжизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города-

центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии.Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

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

наБалтике.Ганза.Обликсредневековыхгородов.Образжизни ибытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие.Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойвласти.Крестовыепоходы

:цели,участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения ираспространения.Преследование еретиков. 

 

 

 

ГосударстваЕвропы вXII -

XVвв. 

Усиление королевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно- 

представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Фра

нции.Столетняявойна;Ж.Д'Арк.СвященнаяРимскаяимпериявXII-XVвв. 

Польско-литовское государство в XIV - XV вв. Реконкиста и 

образованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянские 

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

периодзрелогоСредневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жакери

я,восстаниеУотаТайлера). Гуситскоедвижение вЧехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-

османов.ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

 
 

Культурасредневековой

Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человекаи 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры.Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфоль

клор.Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний 

оприродеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения. 

Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг. 

 

 

 
СтраныВостокавСредниев

ека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии),управлениеимперией.Положениепокоренныхнародов.Монгольскаядерж

ава: 

общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управ

лениеподчиненнымитерриториями.Китай: империи,правителии 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: 

образованиегосударства,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:раздроблен

ностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман.Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремес

ла. 
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Государствадоколумбовой

Америкив Средниевека. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,ку

льтура. Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРо

ссийскому 

Государству.Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории.И

сточникипоисторииРоссии. 

 

 

 

 

 

 
 

Народыигосударствана 

территориинашейстраныв 

древности. Восточная Европа 

всерединеIтыс. н.э. 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство. 

ПетроглифыБеломорьяиОнежскогоозера.Особенностипереходаот 

присваивающегохозяйствакпроизводящему.Ареалыдревнейшегоземледелияиското

водства;появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытное 

общество;центрыдревнейшейметаллургии.Кочевыеобществаевразийских 

степейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степь 

иеерольвраспространениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколе

сноготранспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Скифыиски

фскаякультура.Античныегорода-государстваСеверного 

Причерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.Скифскоецарс

тво вКрыму;Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросо 

славянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениена 

три ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности 

ВосточнойЕвропы.Ихсоседи-балтыифинно-угры. Хозяйствовосточныхславян,их 

общественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Т

радиционные верования. 

Страны 

инародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарский

каганат.ВолжскаяБулгария. 

 

 

 

РусьвIX-началеXIIвв. 

ОбразованиегосударстваРусь. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатическийфакториполитические 

процессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формированиеновойполитической 

иэтническойкартыконтинента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси.Н

ачалодинастииРюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русскиекнязья.ОтношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,Западно

йиСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международнойторговле.Путьизварягвгреки.Волжскийторговыйпуть.Языческийпа

нтеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

 

 

 

 

 

Русьв концеX-началеXIIвв. 

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

Крупнейшиегорода Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы,колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура 

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

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.Владимир Мономах.Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенс

тво. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда;церковныеуставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаи 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак).ОтношениясостранамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы. 

ХерсонесвкультурныхконтактахРусииВизантии. 

 

 

 

 

 
Культурноепространство. 

Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневековогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеж

енщины.Детииихвоспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,берестя

ныеграмоты."Новгородскаяпсалтирь"."ОстромировоЕвангелие". 

Появление древнерусской литературы. "Слово о Законе и 

Благодати".Произведениялетописногожанра."Повестьвременныхлет". 

Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокн

иги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноедело

иоружие. 
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РусьвсерединеXII-

началеXIIIвв. 

Формированиесистемыземель-

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская,Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус: 

Киевскаяи 
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 Новгородская.Эволюцияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусскихзе

мель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятникилитературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,"Словоо 

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

соборвоВладимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-

Польского. 

 

 

 

 

 

 
Русскиеземлииихсоседивсер

единеXIII -XIVвв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбырусских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости 

русскихземельотордынскихханов(т.н.ордынское иго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение

вего составчастирусскихземель.Северо-западныеземли: 

НовгородскаяиПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Н

овгородинемецкаяГанза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси. 

АлександрНевский:еговзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверии 

Москвы.УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.За

креплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцерквивордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский 

ипреподобныйСергийРадонежский. 

 

 
Народы и государства 

степнойзоны Восточной 

Европы иСибири вXIII-XVвв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочев

ые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половинеXIVв., 

нашествие Тимура. 

РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство.НогайскаяОрда.Касимовскоеханство.НародыСеверногоКавказа.Итальянск

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

системеторговыхиполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком. 

 

 
Культурноепространство. 

ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольски

хзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций. 

Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкуль

туры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные 

памятникиКуликовскогоцикла. Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура. 

Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

 

 

 

 
Формирование 

единогоРусскогогосударст

вавXVвеке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война 

в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV 

в.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,Великимкн

яжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 

ролиМосквывправославноммире.Теория"Москва-третий Рим". ИванIII. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды.РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.Принятиеобще

русскогоСудебника.Формированиеаппаратауправленияединого 

государства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимво

лика; царскийтитулирегалии;дворцовоеи церковноестроительство. 

МосковскийКремль. 

 

 

 
Культурноепространство. 

Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийская 

уния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви. 

Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели,ереси).Ереси.ГеннадиевскаяБибл

ия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание: 

общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература."Хождениезатриморя" 

АфанасияНикитина. Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмирового 

искусства.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийираннемос

ковский периоды. 

Обобщение. НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

Всеобщая 

история.ИсторияНовогов

ремени.КонецXV -XVIIв. 

Введение. 

 
Понятие"Новоевремя".ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 
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Великие 

географическиеоткрытия

. 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутейв 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

ОткрытиеВаско да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 

ПлаванияТасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

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

северо-восточногоморскогопутив КитайиИндию.Политические, 

экономическиеикультурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытийконцаXV-

XVI вв. 

 
Изменениявевропейскомо

бществевXVI-XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур.Возникновениекапиталистическихотношений.Распространениенаемногот

рудавдеревне.Расширениевнутреннегоимировогорынков.Изменениявсословной 

структуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейг

ородовидеревень. 

Реформация 

иконтрреформация 

вЕвропе. 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформа

циииКрестьянскаявойнавГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе. 

Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

противреформационного движения.Контрреформация.Инквизиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГосударстваЕвропыв

XVI-XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбазаколо

ниальныевладения.Начало формированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитикаисп

анскихГабсбургов.Национально-освободительноедвижениев 

Нидерландах:цели,участники,формыборьбы.ИтогиизначениеНидерландскойреволюци

и. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправления 

страной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.Людо

вик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при ЛюдовикеXIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях.Огораж

ивания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII 

икоролевскаяреформация. "Золотойвек"Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции.Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволю

ции. 

РеставрацияСтюартов.Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймона

рхии. 

СтраныЦентральной, ЮжнойиЮго-

ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германскиегосударства.Итальянскиеземли.

Положениеславянскихнародов. 

ОбразованиеРечиПосполитой. 

МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами.Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и 

господстве 

наторговыхпутях.ПротивостояниеосманскойэкспансиивЕвропе.Образованиедержавыав

стрийскихГабсбургов.Тридцатилетняявойна; Вестфальскиймир. 

 
 

Европейскаякультуравр

аннееНовоевремя. 

ВысокоеВозрождениевИталии:художники иихпроизведения.Северное 

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

У.Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 

театрэпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новойкартинымира. Выдающиесяученыеиихоткрытия(Н.Коперник,И.Ньютон). 

Утверждениерационализма. 

 

 
Страны Востока в XVI -

XVIIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель,законодатель. Управление многонациональной империей. Османская 

армия. Индия приВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-

Индскиекомпании.КитайвэпохуМин.Экономическаяисоциальнаяполитикагосударства. 

Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установлениесегунатаТокугава,укреплениецентрализованногогосударства."Закрытие"ст

раныдляиноземцев.Культураи искусство странВостокавXVI- XVIIвв. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 
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ИсторияРоссии.РоссиявX

VI-XVIIвв.: 

ОтВеликогокняжествакц

арству 

РоссиявXVIв. 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжеско

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

Великимкняжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства вевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучре

ждений.Боярскаядума, еерольвуправлениигосударством."Малаядума". 
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 Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государ

ство ицерковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвели

кокняжеской власти. Унификацияденежнойсистемы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губнаяреформа.Московское восстание 1547 г. Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв."Избраннаярада":еесостав

изначение. ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 

г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа -формированиеоргановместногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови"Уложениео 

службе". Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включенияСреднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымскимханством.БитваприМолодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:при

чиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссии

вЛивонскойвойне. ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.Начало 

присоединениякРоссииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди. 

ФормированиеГосударевадвораи"служилыхгородов".Торгово-ремесленное 

населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо"заповедныхлетах

".Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы.НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществова

ниерелигий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманскоедуховенство. 

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

РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Ценареформ. 

 
 

РоссиявконцеXVIв. 

ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.ПравлениеБорисаГодунова.

Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией: 

восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.Стро

ительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощениякрестьянства:Указоб"Урочных 

летах".ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СмутавРоссии. 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБориса

Годунова. 

ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601-

1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцы 

исамозванство.ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозва

нца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию Россиипольско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. ОборонаТроице-

Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.

Скопина-ШуйскогоиЯ.-П.Делагардиираспадтушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". 

Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовскогогарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегородаоккупантами.Перво

еи 

второеземскиеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками."Советвсеяземли".Осво

бождениеМосквы в1612г. 

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьимивыступлениямипротивцентральнойвласти.СтолбовскиймирсоШвецией:утрат

а 

выходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладис

лава наМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой. 

ИтогиипоследствияСмутноговремени. 
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РоссиявXVIIвеке. 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэконо

мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земскиесоборы.Роль патриархаФиларета вуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумыву

правлениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел. 

Усилениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземского 

самоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И. 



82 
 

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

егоконфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелиги

ознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедор Алексеевич.Отмена 

местничества.Налоговая(податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнутр

еннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионов 

Российскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистран

амииВостоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы,казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстаниясереди

ныXVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборноеуложение1649 г.Завершениеоформлениякрепостногоправаитерриторияего 

распространения.Денежная 

реформа1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсостранам

иЕвропыи АзиипослеСмуты. Смоленская война.Поляновскиймир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействиеполонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской 

Сечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаярада.ВхождениеземельВойска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 - 

1667гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее 

результаты.Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с 

Османскойимперией. "Азовское осадное сидение". "Чигиринская война" и 

Бахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы. 

Военные 

столкновениясманчжурамииимпериейЦин. 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихоткры

тий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход 

кТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаиисследование 

бассейнарекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообл

ожение.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствои 

христианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

 

 

 

 

 

 
Культурноепространство

XVI-XVIIвв. 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI-

XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. 

Проникновениеэлементовевропейскойкультурывбытвысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровыйстильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПо

крованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново- 

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

Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество.Изобразите

льноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшкола иконописи.Парсуннаяживопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГроз

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усилениесветского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода какпроводникевропейского культурноговлияния.ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах."

Синопсис"ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепоистории. 

Обобщение. НашкрайвXVI-XVIIвв. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

 
Всеобщая 

история.История 

Новоговремени. 

XVIII в.Введение. 

ВекПросвещения. 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. 

Философские 

иполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо."Энциклопедия"(Д. 

Дидро,Ж.Д'Аламбер).ГерманскоеПросвещение.РаспространениеидейПросвещениявАмер

ике. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти 

иобщества. "Союз королейифилософов". 

 
 

ГосударстваЕвропыв

XVIIIв. 

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолют

изм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старыепорядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных 

земель.Экономическаяполитика власти.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылкипромыш

ленногопереворотавАнглии.Технические изобретенияисозданиепервых 
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 машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные 

иэкономическиепоследствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхр

абочих. Движенияпротеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведения

реформ. Королевскаявластьисословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Габсбургскаямонарх

иявXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенного 

абсолютизма.Итальянскиегосударства:политическаяраздробленность.УсилениевластиГаб

сбурговнадчастью итальянскихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития,ослаблен

иемеждународныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.Попытки 

проведенияреформвПортугалии.УправлениеколониальнымивладениямиИспаниииПортуг

алиивЮжнойАмерике. Недовольствонаселенияколоний политикой 

метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейских 

переселенцев.Складываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисевер

ныеколонии:особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". 

ПервыйКонтинентальныйконгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражения

войны.Созданиерегулярнойармии подкомандованиемДж.Вашингтона.Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержкаколонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787)."Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскимиштатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелир

еволюции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашениереспублики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. 

Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти"революционный 

порядокуправления".Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов

"старогомира":культ разума, борьбапротивцеркви,новый календарь. 

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

НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот18-

19брюмера(ноябрь1799г.).Установлениережимаконсульства. Итоги изначение 

революции. 

ЕвропейскаякультураXVIIIв. 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических 

открытий.Распространениеобразования.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиерома

ны. 

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

анры,популярныеавторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры. 

Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень.МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународныхотноше

нияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700-1721).Династическиевойны"за 

наследство".Семилетняявойна(1756 -1763).РазделыРечиПосполитой.Войны 

антифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахватыевропей

скихдержав. 

 

 
СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попыткипроведенияреформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Бор

ьбаевропейцевзавладениявИндии.Утверждениебританскоговладычества.Китай. 

ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьчжурскихимператоров,системауправления 
страной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией."Закрытие"Китаядляиноземц

ев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура 

странВостокавXVIII в. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

История России. 

РоссиявконцеXVII-

XVIIIвв.:От царства к 

империи.Введение. 

Россиявэпоху 

преобразованийПетраI. 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIвека. 

Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI,борьб

а за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первыешагина 

путипреобразований.Азовские походы.Великоепосольствоиегозначение. 

СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазы 
металлургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Роль 
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 государствавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.

Принципымеркантилизмаипротекционизма. Таможенныйтариф1724г. 

Введениеподушнойподати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегоролив 

управлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепо 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местномуправлениииусилениеналоговогогнета.Положение крестьян.Переписинаселения 

(ревизии). 
Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиоблас

тная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усиление 

централизацииибюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург 

-новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества, 

учреждениеСинода.Положениеинославныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.ВосстаниявАст

рахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

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

иихпреодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагегемо

нию наБалтике.Сражения ум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириего 

последствия.ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.К

аспийскийпоходПетра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

вкультурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечениеиностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта игражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание 

сети школ и 

специальныхучебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге. 

Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памя

тникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежиз

нироссийскогодворянства.Новыеформыобщениявдворянскойсреде. 

Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники."Европейский"стиль

водежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетра I.Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм.Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. "Кондиции верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинетминистров.РольЭ.Бирона,А.И.Остермана, А.П.Волынского,Б.Х.Миниха в 

управлениии политическойжизнистраны. 
Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

ПереходМладшегожузавКазахстанеподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманско

йимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усилениероликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемоно

полийв промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 

М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах1740-х -1750-хгг. 

УчастиевСемилетнейвойне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

 

 

 

 

 
Россия в 1760-х - 1790-

хгг.Правление 

ЕкатериныIIиПавлаI. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения."Просвещенныйабсолютизм",егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерко

вныхземель.ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправ

ительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство- 

"первенствующее сословие" империи. Привлечение представителей сословий к 

местномууправлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширениепривилегийгильдейскогокупечествав налоговойсфереигородскомуправлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимпер

ии.ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского. 

ФормированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечениюиностран

цеввРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,других 

регионах.Укреплениеверотерпимостипоотношениюкнеправославным и 
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 нехристианскимконфессиям.Политикапоотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Форм

ированиечерты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные,государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелю

ди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитиипро

мышленности. Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечение 

крепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов. 

Рост текстильной промышленности: распространение производствахлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий:Морозовы,Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы,Демидовыидругих. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидругие. 

Ярмаркииихрольво 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМало

россии.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечение 

активноговнешнеторговогобаланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

подпредводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостнический 

характердвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстани

янавнутреннююполитикуиразвитие общественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА.А.Без

бородко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманской 

империей.П.А.Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруково

дством.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатери

ныIIнаюгв 1787г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохраненияпольского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империейГабсбурговиПруссией.Первый,второйитретийразделы.Борьбаполяковза 

национальнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТадеушаКостюшко.Россия 

при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основныепринципывнутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплени

е 

абсолютизмачерезотказотпринципов"просвещенногоабсолютизма"иусиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора.АктопрестолонаследиииМанифесто"трехдневнойбарщине".Политикапоотно

шениюк дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешнейполитики.Причины дворцового переворота 11марта 1801г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходы 

А.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.Ушакова вСредиземномморе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурноеп

ространство 

Российскойимпериив

XVIIIв. 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.Литератур

а народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи впроизведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков,материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его"Путешествиеиз Петербурга 

вМоскву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светскойкультуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 

странзарубежнойЕвропы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейиж

анров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад 

вразвитиерусскойкультуры ученых,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа. 

УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссиикко

нцустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Духовенст

во.Купечество. Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны-главнаязадача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-

американскаякомпания.Исследования 

вобластиотечественнойистории.Изучениероссийской 

словесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломон

осовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание"новойпороды"л

юдей.Основание воспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве, 
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Института"благородныхдевиц"вСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведения 
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 для юношества из дворянства. Московский университет - первый 

российскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.

Регулярный характерзастройкиПетербургаидругихгородов.Барокков 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурныхассамблейвстиле классицизма вобеихстолицах. 

В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIIIв.Новыевеяниявизобразительном искусствевконцестолетия. 

Обобщение. НашкрайвXVIIIв. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

 

 
 
Всеобщаяистория.История

Нового времени 

XIX-

началоXXвв.Введен

ие. 

ЕвропавначалеXIXв. 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполе

оновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона 

взавоеванныхстранах.Отношение населениякзавоевателям:сопротивление, 

сотрудничество.ПоходармииНаполеонавРоссиюикрушениеФранцузскойимперии. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. СозданиеСвященного союза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальныеот

ношения,политические процессы. 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциа

льнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей; 

социалисты-утописты.Выступлениярабочих.Социальныеинациональныедвижения в 

странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных,радикальныхполитическихтечений ипартий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 
Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьб

азапарламентскуюреформу;чартизм.Нарастание освободительных 

движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 

гг.Возникновениеираспространение марксизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СтраныЕвропыиСевернойА

мерики в середине XIX -

началеXX вв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху."Мастерскаямира".Рабочеедвижение.Полити

ческиеисоциальныереформы.Британская колониальная империя; 

доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониа

льной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гари

бальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II.Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк. 

Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов 

иколониальныезахваты. 

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

началеXXвв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическоеразвитие,положени

енародов,национальныедвижения.ПровозглашениедуалистическойАвстро- 

Венгерскоймонархии(1867).Югославянскиенароды:борьбазаосвобождениеотосманс

когогосподства.Русско-турецкаявойна1877-1878 гг.,ееитоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения,политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская 

война (1861 -1865):причины,участники, итоги. А. Линкольн.ВосстановлениеЮга. 

ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX -

начале XX вв. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств 

связи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп

.Рабочеедвижение ипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий. 

Страны ЛатинскойАмерикивXIX -началеXXвв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. 

Туссен-

Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастран

ыЛатинскойАмерики.Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемы 
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 модернизации.Мексиканскаяреволюция1910-1917гг.:участники,итоги,значение. 

 

 

 

 

 
СтраныАзиивXIX-

началеXXвв. 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава."ОткрытиеЯпонии". 
РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеисоциальныхо

тношениях.Переходкполитикезавоеваний. 

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

итика"самоусиления".Восстание"ихэтуаней".Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанз

имата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908-1909 гг. 

Революция1905-1911гг.вИране. 

Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстаниесипаев(1

857-1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны. 

ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIXв.СозданиеИндийскогонационал

ьного конгресса. Б.Тилак, М.К.Ганди. 

НародыАфрикивXIX -

началеXX вв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционныеобщественныеотношениявстранахАфрики.Выступленияпротивколо

низаторов.Англо-бурскаявойна. 

 

 
 

РазвитиекультурывXIX-

началеXX вв. 

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

вфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологиии 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения 

вусловияхтрудаиповседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX- 

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

романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектуре.Музыкал

ьноеитеатральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь 

итворчество. 

 

 
Международныеотношения

вXIX -началеXXвв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересывеликих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальныезахваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира.Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоковвеликих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). МеждународныеконфликтыивойнывконцеXIX-

началеXXвв.(испано-американскаявойна, 

русско-японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 

 
ИсторияРоссии.Российскаяи

мперия в первой 

половинеXIXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:г

осударственный 

либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы.Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. 

Тильзитскиймир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и присоединение Финляндии. 

Война сТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественнаявойна1812г.-важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиипослепобедынадНаполеономи 

Венскогоконгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польскаяконституция1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию

.Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и 

Южноеобщества. Восстание декабристов14 декабря1825г. 

 

 

 

 

 

 
 

Николаевскоесамодержавие:г

осударственный 

консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическаяполитика в условиях политического консерватизма. Государственная 

регламентацияобщественнойжизни:централизацияуправления,политическаяполиция

, 

кодификациязаконов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Ре

формагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-1841 гг. 

Официальнаяидеология:"православие,самодержавие,народность".Формированиепро

фессиональнойбюрократии. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-

турецкаявойны.РоссияиЗападнаяЕвропа:особенностивзаимного 

восприятия."Священныйсоюз".Россияи 

революциивЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.Геро

ическаяоборона Севастополя.Парижскиймир 1856г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

икрестьянин,конфликтыисотрудничество.Промышленныйпереворотиего 

особенностивРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые 

ипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 

Общественнаяжизньв1830-1850-

егг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависимогообщественно
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гомнения.Общественнаямысль: 
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 официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистическоймысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Влияние 

немецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусскуюобщественнуюмысль.Рос

сияиЕвропакакцентральныйпунктобщественныхдебатов. 

 

 

Культурное 

пространствоимпериивперв

ойполовинеXIXв. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполи

тикавобластикультуры. Основныестилив художественной культуре: 

романтизм,классицизм,реализм.Ампиркакстильимперии.Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русскоймузыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русскогогеографическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культ

ураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российскаякультуракакчасть европейскойкультуры. 

 
НародыРоссиивпервойп

оловинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь 

иосновные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм).Конфликтыисотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративн

огоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830- 

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

 

 
Социальная и 

правоваямодернизациястр

аныприАлександреII. 

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

гражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяоб

щина.Земскаяигородскаяреформы. Становлениеобщественногосамоуправления. 

Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныереформы.Утверждениенача

лвсесословностивправовомстроестраны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 

- 1878гг.Россияна ДальнемВостоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Россияв1880-1890-хгг. 

"Народноесамодержавие"АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии. 

Государственныйнационализм.Реформыи"контрреформы".Политика 

консервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. 

Правауниверситетовивластьпопечителей.Печать ицензура.Экономическая 

модернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированноеразви

тие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитическихинтересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции 

иновации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье"оскудение".С

оциальныетипыкрестьянипомещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойи 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопросиего особенностивРоссии.Государственные,общественныеи 

частнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

 

 
 

Культурное 

пространствоимпериивовтор

ойполовинеXIXв. 

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

городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитиетранспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появлени

емассовойпечати.Рольпечатногословавформированииобщественногомнения. 

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

частьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвмировоен

аучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Общественнаязначимость 

художественнойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградост

роительство. 

 

 
 

Этнокультурныйоблик

империи. 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны. 

Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногои 

религиозноговозрожденияународовРоссийскойимперии.Национальныедвижениянаро

дов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Национальнаяполитика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.СеверныйКавказиЗакавказь

е. 

Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцерквииее 

знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданского Общественнаяжизньв1860-1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности. 
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обществаиосновные 

направленияобщественных

движений. 

Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправление,печать,образование,суд

). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность.Студенческоедвижение. Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксиз

маидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России.Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиегоэволюция

.Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

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

"Народнаяволя".Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформировани

е 

социал-

демократии.Группа"Освобождениетруда"."Союзборьбызаосвобождениерабочего 

класса". I съездРСДРП. 

 

 

 

 

РоссиянапорогеXXв. 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.Промы

шленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

обликгородов.Отечественныйииностранныйкапитал,егорольвиндустриализации 

страны.Россия-мировойэкспортерхлеба. Аграрныйвопрос.Демография, 

социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формированиеновыхсоци

альныхстрат.Буржуазия.Рабочие:социальнаяхарактеристикаиборьбаза 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхк

ризисаимперскойидеологии.Распространениесветскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинаци

онально-культурныедвижения. 

Россиявсистеме 

международныхотношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 

 

 

 

 

 

 
Перваяроссийская 

революция 1905 - 1907 

гг.Началопарламентаризма

вРоссии. 

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

министравнутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение."Союзосвобождени

я"."Банкетнаякампания". 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов.Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийте

рроризм. 

"Кровавоевоскресенье"9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородск

ихслоев,солдатиматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Неонародническиепарт

иииорганизации(социалисты-революционеры).Социал-демократия: большевикии 

меньшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правом

онархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы. 

Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыст

уплений в1906-1907гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампания вI 

Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.Деятельнос

тьIиIIГосударственнойдумы: итоги и уроки. 

 
 

Обществоивластьпослер

еволюции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенность

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственнаядума.Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россия

впреддвериимировойкатастрофы. 

 

 
 

"Серебряныйвек" 

российскойкультуры. 

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. "Мир 

искусства".Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.

Музыка."Русскиесезоны"вПариже.Зарождениероссийского кинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попытка преодоленияразрывамежду 

образованнымобществоминародом.Открытияроссийскихученых.Достижениягумани

тарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад РоссииначалаXX 

в. вмировуюкультуру. 

Обобщающееповторениепок

урсу. 
НашкрайвовторойполовинеXIX -началеXXвв. 
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 Планируемые результаты освоения программы по 

историинауровне основного общегообразования 

 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурно

м и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдости

жениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

итрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вроднойстране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданскогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ;

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойо

рганизации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминаци

и;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсреде; 

3) вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-нравственныхценностяхнародов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества вситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение ипоступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствийпоступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитиичеловека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма;формированиеис

охранениеинтересак историикакважнойсоставляющейсовременного общественногосознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейобществаисредствакоммуникации;понимани

е ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;уважениеккультуресвоегои других народов; 

6) вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизниинеобходимости 

ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об идеалахгармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире,эпохуВозрождения) и всовременную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельностилюдей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших впрошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных планов; 

8) всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприродной

средой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомираинеобходимостизащит

ыокружающейсреды;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;готовностькучасти

ювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представленияобизменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненнымусловиям, о 

значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальныевызовы. 

 Врезультатеизученияисториинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябуд

утсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознаватель

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем);выявлятьхарактерныепризнаки историческихявлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 
сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпозн

авательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 
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намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобыти

й; соотносить полученный результат с имеющимсязнанием; 

определятьновизнуиобоснованность полученногорезультата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат,уче

бный проекти другие). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьп

ознавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

историческихисточников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать 

информацию изисточника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 
высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(покритериям,предложеннымучи

телем или сформулированнымсамостоятельно). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативн

ыхуниверсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременноммире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеисходствовысказываемыхоце

нок;выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осваиватьиприменятьправиламеж

культурноговзаимодействиявшколе исоциальномокружении. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхуниверсальн

ыхучебныхдействий: 

владетьприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требующей

решения;составлениеплана действийиопределение способарешения); 

владетьприемамисамоконтроля-

осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученныхрезультатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдь

ми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуацияхиокруж

ающейдействительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективногоср

едствадостиженияпоставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,втомчисле -на 

региональномматериале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды. 
2.3.2.7Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновногообщегообразова

ниядолжны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

историиразных 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 

историческиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобытиях,явлениях,

процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастниках,демонстрируяпонимание

историческихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

историческихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимис

обытиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественнаявойна, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма 

сРоссиейв2014г.идругиезначимыесобытия);характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 
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8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 

нафактическийматериал,втомчисле используяисточники разныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуальн

ые; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

историческиеисточники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность,соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из 

другихисточниковприизученииисторическихсобытий,явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинфор

мациюприработес историческими источниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту(схему);характеризоватьнаосновеисторическойкар

ты(схемы)историческиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторич

ескойкарте(схеме),синформацией издругих источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлятьисторическуюинформацию ввиде таблиц,схем,диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

историческойинформации в справочной литературе, сети "Интернет" для решения познавательных 

задач, оцениватьполнотуи верифицированность информации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлеж

ностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократи

ческихценностей,идеимираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур,уваженияк 

историческомунаследию народовРоссии. 

2.3.2.8.Предметныерезультатыизученияисториивключают: 
1) целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударств;опреемственн

остиисторических эпох; о местеи ролиРоссиивмировойистории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализадляраскрытиясущностии значениясобытийи явленийпрошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник,научно-

популярнаялитература,ресурсысетиИнтернетдругие),оцениваяихинформационныеособенностиидостовер

ность сприменением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественнымиисточниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в нихинформацию,определятьинформационнуюценность изначимость источника; 

6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 

края,истории России и мировойистории и их участникахна основесамостоятельно составленного 

планалибо под руководством педагога, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и 

знаниенеобходимыхфактов, дат, исторических понятий; 

7) владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторическихличностейвотече

ственной ивсемирнойистории; 

8) способностьприменятьисторическиезнаниявшкольномивнешкольномобщениикакосновудиалогавпол

икультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежно

сти наоснове ценностейсовременного российскогообщества; 

9) осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 
10) умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшимисобытиямиXX

-начала XXIв. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельногоучебного модуля "Введение в Новейшую историю России", в соответствии с ФОП ООО, 

предваряющегосистематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. 

Изучение данногомодуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 

ключевых событияхистории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая 

Отечественнаявойна 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в2014г. идругие значимые события). 

Предметныерезультатыизученияисторииносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаютсяп

ознавательно-исторические,мировоззренческиеи метапредметныекомпоненты. 

Предметныерезультатыизученияисториипроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеяте

льности. Онипредставленывследующих основныхгруппах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории,соотноситьгодсвеком,уст

анавливатьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,используя"лентувремени"; 
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2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников,результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различнымпризнакам,используяалгоритм учебных действий; 

3) работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектронныхносителяхидр

угих):читатьисторическуюкартусопоройналегенду,находитьипоказыватьнаисторической карте 

территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

местазначительныхсобытий идругие; 

4) работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников):проводитьпоискнеобходи

мойинформацииводномилинесколькихисточниках(материальных,письменных,визуальныхидругие),срав

ниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия,высказыватьсуждение 

обинформационной(художественной)ценности источника; 

5) описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторическихсобытиях,ихучастниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи,составлять 

описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника,дополнительной литературы, макетов и другое, используя предварительно составленный план 

и (или)ключевыеслова; 

6) анализ,объяснение:различатьфакт(событие)иегоописание(фактисточника,фактисторика),соотносить 

единичныеисторическиефактыи общиеявления;называть 

характерные,существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейш

ихисторическихпонятий;сравниватьисторические события,явления,определятьвних общее 

иразличия;излагатьсужденияо причинах иследствияхисторическихсобытий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные 

вучебнойлитературе,объяснять,какиефакты,аргументылежатвосновеотдельныхточекзрения;определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

иличностейвистории;составлятьхарактеристикуисторическойличности(попредложенномуилисамостояте

льносоставленномуплану); 

8) применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнанияпривыяснениипричин и 

сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и 

культуресвоегоидругихнародоввобщениившколеивнешкольнойжизни,какосновудиалогавполикультурно

йсреде,способствоватьсохранениюпамятниковисторииикультуры. 

Приведенныйпереченьпредметныхрезультатовпоисториислужиториентиромдляпланирования и 

организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при изучении истории (втомчисле-

разработкисистемыпознавательныхзадач),приизмерениииоценкедостигнутыхобучающимисярезультатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечнядля курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательныхсвязей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 

обучающихся.Названныенижерезультатыформируютсявработескомплексомучебныхпособий-

учебниками,настеннымии электроннымикартамииатласами,хрестоматиямии другими. 

2.3.2.9 Предметные результаты изучения истории в 5 

классеЗнаниехронологии, работа с хронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,нашаэра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежностьсобытияквеку, тысячелетию (с использованием"ленты времени"); 

определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность 

событий,явлений, процессов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры, 

соотносить 

послепредварительногоанализаизученныеисторическиесобытия,явления,процессысисторическимиперио

дами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и народов, 

определятьсовременниковисторических событий(явлений, процессов). 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнегом

ира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

 

Работасисторическойкартой: 
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находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселениечеловеческих 

общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизацийигосударств, 

места важнейшихисторическихсобытий), используялегендукарты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдейиихзаняти

ями. 

 

Работасисторическимиисточниками: 

 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные,вещественные), 

приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью учителя или других 

участниковобразовательныхотношений) источниковразных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи,приводитьпри

меры; 

 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другое);находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл(гла

внуюидею)высказывания, изображения. 

 

Историческоеописание(реконструкция): 

 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 
рассказывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)означительныхсобытияхдревнейистории,их 

участниках; 

рассказывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)обисторическихличностяхДревнегомира(кл

ючевых моментах их биографии,роли висторическихсобытиях); 

давать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)краткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервоб

ытности идревнейших цивилизаций. 

 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 

раскрывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)существенныечерты:а)государственногоустро

йствадревнихобществ;б)положенияосновныхгруппнаселения;в)религиозныхверованийлюдей 

вдревности; 

сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические явления, определять 

ихобщиечерты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 
объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательныхотношений)причины и следствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиям 

иличностям прошлого: 

 

излагать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оценкинаиболеезначительныхсобытийиличносте

йдревней истории, приводимые вучебнойлитературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,кпамятникамкультур

ы. 

 

Применениеисторическихзнаний: 

 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихвсовременномм

ире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесообщения,альбома,пр

езентации. 

 

 Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

 

Знаниехронологии,работасхронологией: 
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называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к

 веку,историческомупериоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейистории 

Среднихвеков,иххронологическиерамки(периодыСредневековья,этапы становленияи 

развитияРусскогогосударства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории.Знаниеисторическихфактов, работас фактами: 

указывать (называть)место,обстоятельства,участников,результаты важнейших 

событийотечественнойивсеобщей историиэпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц).Работасисторическойкартой: 

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

словесноеописаниеих местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

другихгосударств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний,колонизаций,оключевыхсобытияхсредневековойистории. 

 

Работасисторическимиисточниками: 

 

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники,законодательныеакты,

духовнаялитература, источникиличного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснени

я(причин, сущности,последствийисторическихсобытий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы;характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника

. 

 

Историческоеописание(реконструкция): 

 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья,ихучастниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейис

ториисредневековойэпохи(известныебиографическиесведения,личныекачества,основныедеяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

вдругих странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи.Анализ,объяснение историческихсобытий, явлений: 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) 

экономическихисоциальныхотношенийиполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,г

осподствовавшихвсредневековых обществах,представленийсредневекового человекаомире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории,конкретизироватьих на примерахисторических событий, ситуаций; 

объяснять(самостоятельнои(или)спомощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательныхотношений)

причиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииэпохиСредневековья:а)находит

ьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхисторическихсобытий; б) соотносить объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах;проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщ

ейистории(по предложенномуплану), выделять чертысходстваи различия. 

 

Рассмотрениеисторическихверсий иоценок,определениесвоего отношенияк наиболеезначимымсобытиям 

иличностям прошлого: 

 

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойинаучно-

популярнойлитературе, объяснять, накакихфактах ониоснованы; 
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высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетомисторическогоконтекст

аи восприятиясовременногочеловека. 

 

Применениеисторическихзнаний: 

 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья,необходимость

сохраненияих всовременном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 
 

 Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 
локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.;определятьих 

принадлежность кчасти века(половина, треть,четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 

вв.Знаниеисторическихфактов, работас фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников, результатыважнейших событийотечественнойи 

всеобщей историиXVI-XVIIвв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоихпринадлежности

к историческимпроцессам,составление таблиц, схем). 

 

Работасисторическойкартой: 

 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударств,важнейш

ихисторическихсобытияхи процессахотечественной ивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.; 

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныиособенностямиееэкономич

еского,социального и политического развития. 

 

Работасисторическимиисточниками: 

 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие);характеризовать(самостоятельноилиспомощьюучителяилидругихучастниковобразовательныхот

ношений) обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность;проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественныхпамятн

икахэпохи; 

сопоставлятьисистематизировать(самостоятельноилиспомощьюучителяилидругихучастниковобразовате

льныхотношений)информацию изнесколькиходнотипных источников. 

 

Историческоеописание(реконструкция): 

 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях отечественной 

ивсеобщейисторииXVI-XVIIвв., их участниках; 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую характеристику 

известныхперсоналий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, 

личныекачества,деятельность); 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни различных 

группнаселениявРоссиии других странах враннее Новое время; 

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников материальной 

ихудожественнойкультуры изучаемойэпохи. 

 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 

раскрывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)существенныечерты:а)экономического, 

социального и политического развития России и других стран в XVI - XVII вв.; б)европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI -XVIIвв. 

вевропейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории,конкретизироватьих на примерахисторических событий, ситуаций; 
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объяснять(самостоятельнои(или)спомощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательныхотношений)пр

ичиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-

XVIIвв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхсобытий;б)систематизир

овать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах;проводить(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)сопоставлениеоднотипныхсобытийипроц

ессовотечественнойивсеобщейистории:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б) 

выделять черты сходства и различия. 

 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиям 

иличностям прошлого: 

 

излагатьальтернативныеоценкисобытийиличностейотечественнойивсеобщейисторииXVI-

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемнения(самостоятел

ьно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношений);выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI-

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемойэпохии всовременной шкалеценностей. 

 

Применениеисторическихзнаний: 

 

раскрыватьнапримерепереходаот средневековогообществакобществуНовоговремени, 

какменяютсясосменойисторическихэпох представлениялюдейо мире,системыобщественных ценностей; 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI-

XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились, идлясовременногообщества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI-

XVIIвв.(втомчисленарегиональномматериале). 

 

 Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьихпринадлежност

ьк историческомупериоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.Знаниеисторическихфактов, работас фактами: 

указывать (называть)место,обстоятельства,участников,результаты важнейших 

событийотечественнойивсеобщей историиXVIIIв.; 

группировать,систематизироватьфакты позаданному признаку(попринадлежности 

кисторическимпроцессами другое);составлять систематические таблицы,схемы. 

 

Работасисторическойкартой: 

 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей историиXVIIIв. 

 

Работасисторическимиисточниками: 

 

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения-называть их 

основные виды, информационные особенности (самостоятельно и (или) с помощью 

учителяи(или)других участниковобразовательных отношений); 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательныхотношений)назначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценнос

ть; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI

IIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественныхисточников. 

 

Историческоеописание(реконструкция): 

 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях отечественной 

ивсеобщейисторииXVIII в., их участниках; 



100 
 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейисторииX

VIIIв.наоснове информацииучебника идополнительныхматериалов; 

составлять (сопорой наалгоритмили иныевизуальныеопоры)описание образажизни 

различныхгруппнаселениявРоссиии других странах в XVIIIв.; 

представлятьописание(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)памятниковматериальнойихудоже

ственнойкультуры изучаемойэпохи(ввиде сообщения, аннотации). 

 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 

раскрывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)существенныечерты:а)экономического, 

социального и политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений,происшедших в 

XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота вевропейских 

странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 

революцийXVIIIв.;ж)внешнейполитикиРоссийскойимпериивсистемемеждународныхотношенийрассмат

риваемогопериода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории,конкретизироватьих на примерахисторических событий, ситуаций; 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательныхотношений) причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а)выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленное внескольких текстах; 

проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) однотипных событий 

ипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихсит

уаций; б) выделять чертысходстваи различия. 

Рассмотрениеисторическихверсий иоценок,определениесвоего отношенияк наиболеезначимымсобытиям 

иличностям прошлого: 

анализироватьсопоставление(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)высказыванияисториков по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (самостоятельно и (или) 

спомощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательныхотношенийвыявлятьобсуждаемуюпроблему,

мнение автора,приводимые аргументы,оценивать степеньих убедительности); 

самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных 

отношенийразличать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи(втомчиследля разныхсоциальныхслоев), выражать своеотношениек ним. 

 

Применениеисторическихзнаний: 

 

с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как сочетались в 

памятникахкультурыРоссииXVIIIв.европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах

; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномматери

але). 

 

 Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 

историипервой половиныXIXвекаи всеобщей истории XIX- началаXXв.;выделять этапы 

(периоды)вразвитииключевых событий ипроцессов; 

выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

историиизучаемогопериода; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

изучаемогопериоданаосновеанализа причинно-следственных связей. 
 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщ

ейисторииизучаемого периода; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномуилисамостоятельноопределяемомупризнаку(хронологи

и,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиямидругое); 

составлятьспомощьюпедагогаилипообразцусистематическиетаблицы. 
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Работасисторическойкартой: 

 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

изучаемогопериода; 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфержизнистраны(груп

пы стран). 

 

Работасисторическимиисточниками: 

 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейисторииизу

чаемогопериодаизразныхписьменных,визуальныхивещественныхисточников; 

 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого.Историческоеописание (реконструкция): 

представлятьрассказ(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оключевыхсобытияхотечественнойи

всеобщейисторииизучаемогопериодасиспользованиемвизуальныхматериалов(устнои(или)устно-

дактильно, письменновформе короткогоэссе, презентации); 

составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторических 

личностейизучаемогопериодас описаниемиоценкой ихдеятельности(сообщение, презентация,эссе); 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни различных 

группнаселения в России изучаемого периода и других странах в XIX - начале XX в., показывая 

изменения,происшедшиевтечение рассматриваемого периода; 

представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание памятников материальной 

ихудожественнойкультурыизучаемойэпохи,ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихих

удожественных приемов, идругое. 

 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 

раскрывать(сиспользованиемвизуальныхопор)существенныечерты:а)экономического,социальногоиполи

тическогоразвитияРоссииидругихстранвизучаемыйпериод;б)процессовмодернизациивмиреиРоссии;в)ма

сштабныхсоциальныхдвиженийиреволюцийврассматриваемыйпериод;г)международныхотношенийрасс

матриваемогопериода иучастиявних России; 

объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, относящихся к 

даннойэпохеотечественной ивсеобщей истории;соотносить общие понятияифакты; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений 

объяснятьпричины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого 

периода: а)выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах;в)определ

ятьиобъяснятьсвоеотношениек существующимтрактовкампричиниследствийисторическихсобытий; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовизучаемогопериода:а)указыватьповторяющиеся

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялосьсвоеобразиеситуаций вРоссии, других странах. 

 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиям 

иличностям прошлого; 

 

объяснятьвысказыванияисториковповопросамотечественнойивсеобщейисторииизучаемогопериода; 

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(напримерахконкретныхс

итуаций, персоналий), выражатьсвоеотношениек ним. 

 

Применениеисторическихзнаний: 
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распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

ихудожественнойкультурыизучаемогоисторическогопериода,объяснять,вчемзаключалосьихзначениедля 

времениихсозданияи длясовременного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории(втомчисленарегиональномматериале); 

объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииизучаемогопериодадляРоссии,другихстранмира,высказыватьиар

гументироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювобщественныхобсуждениях. 

 

 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» 

 
 Пояснительнаязаписка 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,всоответствиис

Концепциейпреподаванияучебногопредмета"Обществознание",атакжесучетомфедеральнойпрограммы 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

частиАООПООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функцииинтеграциимолодеживсовременноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскры

вать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспектывзаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства игражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы. 

 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития 

всовременныхусловиях,обосновахконституционногостроянашейстраны,правахиобязанностяхчеловека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности 

кслужениюОтечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогаетобучающимсяосвоитьязыксовременнойкультурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 

умений извлекать необходимыесведения,осмысливать,преобразовывать и применять их. 

Изучениеобществознаниясодействуетвхождениюобучающихсявмиркультурыиобщественныхценностей 

и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию способности 

крефлексии,оценке своихвозможностей иосознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются:воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,

 гражданственности,

 социальнойответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямн

ашегонарода;развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверже

нностиправовымпринципам,закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерацииизаконодательствеРосси

йскойФедерации; 

развитиеличностинаисключительноважномэтапееесоциализации-

вподростковомвозрасте,становлениееедуховно-

нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения,основанногонауважениизаконаи

правопорядка,развитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;мотивациик высокопроизводительной, 

наукоемкойтрудовойдеятельности; 

формированиеу обучающихся целостной картиныобщества,адекватной современному уровню знанийи 

доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний 

обосновныхсферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,нормах,регулирующихобщественн

ыеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальных 

ролей человека игражданина; 

владениеумениямифункционально грамотного 

человека(получатьизразнообразныхисточниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систе

матизировать,анализироватьполученныеданные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,пра

ктическойдеятельности,необходимыхдля участиявжизнигражданскогообщества и государства); 

созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействиясразличнымиполитичес

кими,правовыми,финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностногопотенциалавсовременно

мдинамичноразвивающемсяроссийскомобществе; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

междулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах; для соотнесения своих действий и действий других людей снравственными ценностями 

инормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защитеправопорядкав обществе. 

Всодержанииобучениявыделенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане.Пед

агог самостоятельно определяетобъем изучаемого материала. 

 

 Содержаниеобучения 

 

Содержаниеобученияв6 классепредставленовтаблице: 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Человекиегос

оциальноеокр

ужение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Потребнос

тичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиелично

сти.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекоммираисам

огосебякаквиддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременныхусло

виях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностныеотно

шения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловека 

иобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободное времяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

 

 

 

 

 
Общество, 

вкотором 

мыживем. 

Чтотакоеобщество.Связьобщества 

иприроды.Устройствообщественнойжизни.Основныесферыжизниобществаиих взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэкономичес

койдеятельности.Ресурсыи возможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия-многонациональноегосударство.Государственная 

властьвнашейстране.ГосударственныйГерб,ГосударственныйФлаг,ГосударственныйГимнРосси

йскойФедерации.НашастранавначалеXXI века.МестонашейРодинысреди 

современныхгосударств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа.Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременно

гообщества. 

Глобальные проблемы современности. Возможности их решения усилиями 

международногосообществаимеждународныхорганизаций. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

 

 
 

Социальные 

ценностиинормы. 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьипатриотизм.

Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.Видысоци

альныхнорм.Традициииобычаи. 

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

стыд.Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияниемо

ральныхнормна обществоичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 
 

Человек 

какучастник

правовыхот

ношений. 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений. 

Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.Правоме

рноеповедение.Правоваякультура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьправонару

шенийдляличностииобщества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащита прависвобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребенкаивозможности ихзащиты. 

Основы КонституцияРоссийскойФедерации-основнойзакон.Законыиподзаконныеакты. Отрасли 
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российскогоправа. права. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Правособственн

ости,защитаправсобственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи.Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовыхотношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства.Условиязаключ

ения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защитаправиинтересовдетей, оставшихсябезпопеченияродителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовойдоговор.З

аключение ипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремяотдыха. 

Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-

правоваяответственность. Административныепроступкииадминистративнаяответственность. 

Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответст

венность.Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохранительныхоргано

вРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительныхорганов. 

Социальныенормыкакрегуляторыповедениячеловека 

вобществе.Общественныенравы,традициииобычаи.Как усваиваютсясоциальныенормы. 

Общественныеценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основныепринципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали 

в 

жизничеловекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Совесть.

Моральнаяответственность.Право,его рольвжизничеловека,обществаигосударства. 

Основныепризнакиправа.Правоимораль:общееиразличия.Социализацияличности. 
Особенностисоциализациивподростковомвозрасте.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнарком

ании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальнаязначимостьздоровогообраза жизни. 

Содержаниеобученияв 8классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

вэкономически

хотношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов.Экономичес

кий выбор. 

Экономическаясистемаиеефункции.Собственность. 

Производство-

источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производительно

стьтруда. Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности.Обмен.Де

ньгии ихфункции. Торговляиееформы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спрос 

ипредложение.Рыночноеравновесие.Невидимаярука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизвод

ства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участникифо

ндового рынка).Услугифинансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платежнаякарта, 

денежныепереводы,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслу

ги.Защитаправпотребителяфинансовых услуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребительскиетова

рыитоварыдлительного пользования.Источникидоходовирасходовсемьи. 

Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства.Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-

кредитнаяполитикаРоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразвитиюконкуренци

и. 
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Человеквмирек

ультуры 

Культура,еемногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности.Сов

ременнаямолодежнаякультура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 
Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.Об

разованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

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

свободавероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъедине

ниявРоссийскойФедерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловека иобщества. 
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 Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультур

аиинформационнаябезопасность.Правилабезопасногоповедениявсети 

Интернет. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

 

 
 

Человек 

вполитическо

мизмерении. 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация 

общества.Признакигосударства.Внутренняяивнешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика-основные 

формыправления.Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество.Участие

гражданвполитике.Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-

политическиеорганизации. 

 

 

 

 

 

 
 

Гражданин 

игосударство

. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - 

демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия -

социальноегосударство.Основныенаправленияиприоритетысоциальнойполитикиросс

ийского государства.Россия-светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

РоссийскойФедерации. Президент - глава государства Российская Федерация. Федеральное 

СобраниеРоссийскойФедерации:ГосударственнаяДумаиСовет Федерации.Правительство 

РоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРосси

йскойФедерации. ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республи

ка,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть, 

автономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРоссийскойФедерации.Местное

самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина.ГражданствоРоссийскойФедерации.Взаимосвязьконституционныхправ,с

вободиобязанностейгражданина РоссийскойФедерации. 

 

 

 

 
Человеквсистемес

оциальныхотноше

ний 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.Социаль

наямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка.Социализац

ияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероличленовс

емьи. 

Этносинация.Россия-

многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур.Социальнаяполитика 

Российскогогосударства. 

Социальныеконфликты ипутиихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.Профи

лактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимостьздорового 

образа жизни. 

 

 

 
Человекв 

современном 

изменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущность,причины,проявленияипоследствияглобализации,еепро

тиворечия.Глобальныепроблемыивозможности ихрешения.Экологическая 

ситуацияиспособыееулучшения. 

Молодежь-

активныйучастникобщественнойжизни.Волонтерскоедвижение.Профессиинастоящег

оибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода 

испорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуа

льном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по 

обществознаниюнауровне основного общего образования 

 

2.4.3.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражаютготовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 
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людьми, припринятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности впроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешениепрактическихзадачсоциальной 
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направленностииопытаконструктивногосоциальногоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспитательно

йдеятельности,втомчисле в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиевжизнисемьи,образователь

нойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,неприятиелюбыхформэкстремизма, 

дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека,представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправ

илахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,представлениеоспо

собахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении;готовностькучастию 

вгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии,ценностноеотношениекдостижениямсвоейРо

дины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода,уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому,природном

унаследиюи памятникам,традициям разныхнародов, проживающихвроднойстране; 

3) духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора, 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активноенеприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания:восприимчивость 

кразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздей

ствияискусства,осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения

,пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготво

рчества,стремлениек самовыражению вразных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни, 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопас

ности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироватьсяк 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

неосуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способно

сть инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интереск 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого,уважениектрудуирезу

льтатамтрудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияиж

изненных плановсучетомличныхи общественныхинтересовипотребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследств

ийсвоихдействийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальног

охарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

вусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиювпрактическойд

еятельности экологической направленности. 

8) ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкакср

едством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияинд

ивидуальногои коллективного благополучия. 

2.4.2.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойи природнойсреды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущейдеятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах исообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также врамкахсоциального взаимодействияс людьми издругой культурнойсреды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьопытуизнаниямдруг

их; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,открытостьопытуизнаниямдругих,повышатьуровен

ьсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособн

остьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперации

всоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,ис

пользоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее-оперироватьпонятиями),атакжеоперировать 

терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявыз

овов, возможныхглобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследств

ия,воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоцениватьр

искиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;быть 

готовымдействовать вотсутствиегарантийуспеха. 

2.4.2.3Врезультатеизученияобществознаниянауровнеосновногообщегообразованияуобучающего

сябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознаватель

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихобобщенияисрав

нения, критериипроводимого анализа; 

сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях; 

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

задачи;выявлятьпричинно-следственные связипри изученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,ф

ормулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбират

ьнаиболее подходящийс учетомсамостоятельно выделенныхкритериев); 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпозн

авательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объект

а,самостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпоз

ицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой;оцениватьнаприменимостьидостоверность информацию,полученнуювходе исследования; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,исследовани

я, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогич

ныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Уобучающегосябудут сформированы следующиеуменияработать синформацией 

какчастьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 
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применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточни

ковс учетомпредложенной учебнойзадачии заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредс

тавления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхин

формационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 
оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформули

рованнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсаль

ныхучебныхдействий: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражать эмоциивсоответствиисцелямии условиямиобщения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщен

ия,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций 

исмягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

формеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи,нацеленныена решениезадачии поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопози

ций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;самостоятельновыбиратьформат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

нимсоставлятьустные иписьменные текстысиспользованием иллюстративныхматериалов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

частирегулятивныхуниверсальных учебных действий: 

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

различныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгру

ппе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебнойзадачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенный

алгоритмс учетомполученияновых знанийоб изучаемомобъекте; 

делатьвыбор ибратьответственность зарешение. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоциональногои

нтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптиро

ватьрешение кменяющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

 оценкуприобретенномуопыту, уметьнаходить позитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхо

шибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособ выраженияэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого;приниматьсебя идругих,не осуждая; 

открытостьсебе идругим. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойзадачи; 
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приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьрол

и,договариваться,обсуждать процессирезультат совместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностейв

сехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформ

ахработы(обсуждения,обменмнений,"мозговыештурмы"ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьс

воидействияс другими членамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоста

влениюотчета передгруппой. 

 Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основногообщегообразованиядолжны обеспечивать: 

 

1) освоениеиприменениесопоройна алгоритмучебныхдействийсистемызнанийо социальныхсвойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базовогосоциальногоинститута;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,рег

улирующихобщественныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершенн

олетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательства);процессахиявленияхвэко

номической,социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконституционного строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, правовомстатусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования 

вРоссийскойФедерации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,противодействиякоррупциивРос

сийскойФедерации, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма иэкстремизма; 

2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов традиционные 

российскиедуховно-нравственныеценности (в том числезащита человеческой жизни, прав и свобод 

человека,семья,созидательныйтруд,служениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосе

рдие,справедливость,взаимопомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственнос

тьисториинашейРодины);государствокаксоциальныйинститут; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе 

моделироватьситуации)деятельностилюдей,социальныхобъектов,явлений,процессовопределенноготипав

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций;разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, 

втомчислесвязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;связиполитически

хпотрясенийисоциально-экономическогокризиса вгосударстве; 

4) умениепообразцуклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйприз

накклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличнымсферамобщественно

йжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умениепослепредварительногоанализасравниватьдеятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления,пр

оцессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыиосновныефункции; 

6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму устанавливать 

взаимосвязисоциальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их 

элементов 

иосновныхфункций,включаявзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественной

жизни,гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, 

процессовсоциальной действительности; роли информации и информационных технологий в 

современном мире;социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, 

опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерногоналоговогопове

дения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

длянесовершеннолетнегосоциальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
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социальныйопыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 

отношение кявлениям,процессамсоциальнойдействительности; 



113 
 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающиевыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичныесоциальныевзаи

модействиявразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформирования,накопленияи 

инвестированиясбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать,пониматьиинтерпретироватьсмыслтекстовразныхтипов,жанров,назначенийвцеляхрешени

яразличных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

другихнормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать под 

руководствомучителятекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредл

оженныемодели втекст; 

11) овладениеприемамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуа

льной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов)и 

публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работевсетиИнтернет; 

 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

иоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотно

ситьеессобственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы, подкрепляяих 

аргументами; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, 

впрактической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневнойжизнидляреализацииизащитыправчеловекаигражданина,правпотребителя(втомчислепотре

бителя финансовых услуг)иосознанноговыполнениягражданских обязанностей;дляанализапотребления 

домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для выбора профессии иоценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного 

представлениярезультатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудиториии регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы (в том 

числеэлектронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности,личногофинансовогоплана, резюме); 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираив

заимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 

традицийнародовРоссии. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результатыпоотдельным темам программы по обществознанию: 

 

Человеки егосоциальноеокружение: 
 

осваиватьподруководствомпедагогаиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированиили

чности,деятельностичеловекаиеевидах,образовании,правахиобязанностяхучащихся,общениииегоправил

ах,особенностях взаимодействиячеловекасдругимилюдьми; 

характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценностинапримерахсемьи,семейных 

традиций; характеризовать после предварительного анализа основные потребности человека,показывать 

их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позициилюдей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его 

значениедлячеловека и общества; 

приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, ее различных мотивов 

иособенностей в современных условиях; положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малойгруппеиконструктивныхразрешенийконфликтов;проявленийлидерства,соперничестваисотрудниче

ствалюдей вгруппах; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды деятельности 

человека,потребностилюдей; 

сравнивать по опорной схеме понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека 

иживотных;виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов 

ирезультатовдеятельности, целей исредствобщения; 
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использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения сущности 

общениякаксоциальногоявления,познаниячеловекоммираисамогосебякаквидадеятельности,ролинепреры

вного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье, группе сверстников; 

определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт свое отношение к 

людямсограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуальнос

ти,кразличнымформамнеформального общенияподростков; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

касающиесяправиобязанностейучащегося,отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,ст

аршимиимладшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

Закона"Об образовании в Российской Федерации"; составлять по предложенному образцу на их основе 

план,преобразовыватьспомощьюпедагога текстовуюинформациювтаблицу,схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем обществе, 

обособенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинфо

рмационнойбезопасностиприработе в сетиИнтернет; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюочеловекеи 

егосоциальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийвСМИ; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,вситуацияхвзаимодействияслюд

ьмисограниченнымивозможностямиздоровья;оцениватьсвоеотношениекучебекакважномувидудеятельно

сти; 

приобретать опыт 

использованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневнойжизнидлявыстраиванияотн

ошенийспредставителямистаршихпоколений,сосверстникамиимладшимипо возрасту, активного 

участиявжизнишколы икласса; 

приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальн

ой и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопониманиямеждулюдьми разных культур. 

 

Общество, вкотороммыживем: 
 

осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, положении человека 

вобществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической 

жизниобщества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовнойжизни; типах общества, глобальных проблемах; 

характеризоватьсопоройнапланустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударствен

нойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности,особенности информационного общества; 

приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в обществе, 

видовэкономическойдеятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьспомощьюпедагогасоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в 

обществеразличныхлюдей;различные формы хозяйствования; 

устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, человека и 

общества,деятельностиосновных участниковэкономики; 

использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на 

природусущностии взаимосвязей явлений,процессовсоциальнойдействительности; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытсвоеотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаиприроды,сохранениюдуховныхцен

ностейроссийского народа; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи (в том 

числезадачи,отражающиевозможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпробле

мы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человекаиприроды, устройстваобщественнойжизни,основных сфержизниобщества; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включаяинформациюо народах России; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

вСМИ;используяобществоведческие знания,формулировать выводы; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей с 

точкизренияих соответствиядуховнымтрадициям общества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическойдеятельности, 

направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителяфинансовыхуслуг), 

на соблюдение традиций общества,в котороммы живем; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи

религиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур; осознавать 

ценность культуры и традиций народовРоссии. 

 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотд

ельным темам программы по обществознанию: 

 

Социальныеценности инормы: 

 

осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значениисоциальныхнорм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные 

нормы иихроль вжизниобщества; 

приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и патриотизма; 

ситуацийморальноговыбора;ситуаций,регулируемых различными видамисоциальных норм; 

классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их существенные признаки 

иэлементы; 

сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных 

норм;объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и 

человека;использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностисоциальныхнор

м; 

определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный 

социальныйопыт,своеотношениекявлениямсоциальнойдействительностисточкизрениясоциальныхценно

стей;ксоциальнымнормам какрегуляторамобщественной жизнииповедениячеловекавобществе; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи, 

отражающиедействиесоциальных нормкак регуляторовобщественной жизнииповедениячеловека; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсягуманизма,гражданствен

ности,патриотизма; 

извлекать спомощьюпедагогаинформацию из разныхисточниково принципахинормах 

морали,проблемеморального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога социальную 

информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить ее ссобственнымизнаниямио моральномиправовомрегулировании поведениячеловека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали;использоватьполученныезнанияо социальных нормахвповседневнойжизни; 

заполнятьсопоройнаобразецформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявление); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопониманиямеждулюдьми 

разных культур. 

 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

 

осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальномиюрид

ическомявлении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиоб

щественныеотношения;правовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершеннолетн

его);правонарушенияхиихопасностидляличностии общества; 

характеризоватьсопоройнапланправо,какрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправа и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации;приводить

 с помощью педагога примеры  и моделировать ситуации, в которых

 возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с 

 правонарушениями и наступлением юридической 
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ответственности;способызащитыправребенкавРоссийскойФедерации;примеры,поясняющиеопасностьпр

авонарушенийдля личностии общества; 

классифицироватьнормыправа,выделяясущественныепризнаки; 

сравниватьпроступокипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетн

ихввозрасте от 14до 18лет; 

объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностямидееспособностинесовершеннолет

негои его юридической ответственностью; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправавобществе,необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции,различиймеждуправомернымипротивоправнымповедением,проступкомипреступлением;дляо

смысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхроле

й(членасемьи,учащегося, членаученической общественнойорганизации); 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытсвоеотношениекролиправовыхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячело

века; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающиедействие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализироватьжизненныеситуациииприниматьрешения,связанныесисполнениемтипичныхдлянесоверше

ннолетнихсоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации); 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфрагментовК

онституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов,изпредложенных педагогическим 

работником источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях изащите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и способах 

ихзащитыисоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и значении 

правовыхнорм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчисле

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

приработевсети Интернет; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточ

ников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессобственнымизнаниямиоправово

мрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческие знания, 

формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их 

аргументами;оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправо

вымнормам:выражать свою точкузрения, участвоватьвдискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнятьпроблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанноговыполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, правпотребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учетомприобретенных представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность 

правоохранительныхорганов);публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногом

атериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиауди

торииирегламентом; 

заполнятьпообразцуформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументприполучениипасп

орта гражданина РоссийскойФедерации; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи

религиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямеждународами, 

людьмиразных культур. 

 

Основыроссийскогоправа: 

 

осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативны

х правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 

правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотно

шения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите 

правнесовершеннолетних;оюридическойответственности(гражданско-правовой,дисциплинарной, 
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административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности 

личности,обществаи государства, втомчисле от терроризмаи экстремизма; 

характеризоватьприпомощидополнительнойвизуальнойопорырольКонституцииРоссийскойФедерациивс

истемероссийскогоправа;правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, 

сущностьсемейныхправоотношений;способызащитыинтересовиправдетей,оставшихсябезпопеченияроди

телей; содержаниетрудовогодоговора, видыправонарушений ивидынаказаний; 

приводитьпримерысопоройнаисточникинформациизаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,

 регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного

 иуголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные 

правонарушения;классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамвидынормативны

хправовыхактов,видыправонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа(втомчислеустана

вливатьсущественный признак классификации); 

сравниватьпослепредварительногоанализа(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегул

ированияразличныхотраслейправа(гражданского,трудового,семейного,административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные иличныенеимущественные 

отношения; 

объяснятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя,

правиобязанностейчленовсемьи;традиционныхроссийскихценностейиличныхнеимущественныхотношен

ий всемье; 

использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач:дляобъяснениявзаимосвязигра

жданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьивжизничеловека,обществаигосударства;соци

альнойопасностиинеприемлемостиуголовныхиадминистративныхправонарушений,экстремизма,террори

зма,коррупциии необходимостипротивостоять им; 

определятьсвоеотношениекзащитеправучастниковтрудовыхотношенийсопоройназнаниявобластитрудов

огоправа,кправонарушениям,формулироватьаргументированныевыводыонедопустимостинарушенияпра

вовых норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающиетипичныевзаимодействия,регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,админ

истративногои уголовного права; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфрагментовн

ормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации,Семейныйкодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерацииоб 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из 

предложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспецификеихрегулирования,пр

еобразовыватьспомощьюпедагога текстовуюинформациювтаблицу,схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного,административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинфо

рмационнойбезопасностиприработевсетиИнтернетсопоройнаалгоритмучебныхдействий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессобственны

мизнаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) 

иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяих

аргументамиспомощьюпедагога,оприменениисанкцийзасовершенныеправонарушения,о юридической 

ответственностинесовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормамгражданского,трудового,семейного,административного и уголовногоправа; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного 

иуголовного права в практической деятельности, в повседневной жизни для осознанного 

выполненияобязанностей,правомерногоповедения,реализацииизащитысвоихправ;публичнопредставлять

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), 

всоответствиис темойиситуацией общения,особенностямиаудитории ирегламентом; 

заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление 

оприемена работу); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи

религиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременногороссийского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямеждународами, 

людьмиразных культур. 
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2.4.2.11.. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результатыпоотдельным темам программы по обществознанию: 

 

Человеквэкономическихотношениях: 

 

осваиватьподруководствомпедагогаиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества,ееосновных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулированияэкономики,финансовыхотношениях,ролигосударствавэкономике,видахналогов,основахго

сударственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики 

наразвитиеконкуренции; 

характеризоватьпослепредварительногоанализаспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличных 

экономических системах;объекты спросаи предложения на рынкетрудаи финансовомрынке; функции 

денег; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;дея

тельностиипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособовпов

ышенияэффективностипроизводства; 

 

классифицироватьпослепредварительногоанализамеханизмыгосударственногорегулированияэкономики; 

сравниватьпоалгоритмуразличныеспособыхозяйствования; 

объяснятьсопоройнаисточникинформациисвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияспомощьюпедагогапричиндостижения(недостижения)рез

ультатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственногорегулирован

ияэкономики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции,социально-экономической роли и 

функций предпринимательства, причин и последствий безработицы,необходимостиправомерного 

налогового поведения; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, связанные 

сосуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченныхресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающиетипичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающиепроцессы; 

овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьспомощьюпедагогатекстовуюэкономическуюинформаци

ю в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономическихблагах,овидахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпо

следствияхбезработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о 

тенденцияхразвития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества,используяалгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебных материалов)и публикаций СМИ, 

соотносить ее сличным социальным опытом;используяобществоведческиезнания, 

формулироватьвыводы, подкрепляяих аргументами; 

оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки других людей с 

точкизренияихэкономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребит

елей;граждан, защищающихсвоиэкономическиеинтересы; 

практикиосуществленияэкономическихдействийнаосноверациональноговыборавусловияхограниченных 

ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства,распределениясемейныхресурсов,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничес

тв,применениянедобросовестных практик); 

приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическойдеятельно

стииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохозяйства,структурысемейногобюджета;сост

авленияличногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональ

нойсфере;выбораформсбережений;дляреализацииизащитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг

),осознанноговыполнениягражданскихобязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной 

сфере;приобретатьопытсоставлениясопоройнаобразецпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан,з

аявление,резюме); 
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осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальной 

и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопониманиямеждулюдьми 

разных культур. 

 

Человеквмире культуры: 

 

осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества,о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, обискусствеи еговидах; обинформациикакважномресурсе современногообщества; 

характеризоватьпопланудуховно-

нравственныеценностинашегообщества,искусствокаксферудеятельности,информационную культуруи 

информационную безопасность; 

приводитьпримеры сопоройнаисточникинформацииполитикироссийского государствавсферекультуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационнойбезопасности; 

классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и социально-

гуманитарныенауки,виды искусств; 

объяснять,используяопорнуюсхему,взаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности,вза

имовлияние науки иобразования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 
определятьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческиезнания 

фактыобщественной жизни свое отношение к информационной культуре и информационной 

безопасности,правиламбезопасного поведениявсетиИнтернет; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,составлятьплан, 

преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму,схему)и 

преобразовывать предложенные моделивтекст по образцу; 

осуществлятьподруководствомпедагогапоискинформацииобответственностисовременныхученых,о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, 

овидахмошенничества в сети Интернетвразных источниках информации; 

анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальнуюинформацию,представлен

нуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную),приизучениикультуры,науки 

иобразования; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей в духовной 

сфережизниобщества; 

использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсфередухов

нойкультуры всоответствиис особенностямиаудитории ирегламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур,национальныхи религиозных ценностей. 

 

2.4.2.12.Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымт

емам программы по обществознанию: 

 

.Человеквполитическомизмерении: 

 

осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней 

ивнешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданинаРоссийской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политическихпартиях; 

характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; принципы 

ипризнаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций;правовоегосударство; 

приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными формами 

правления,государственно-

территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифункцийгосударстванапримеревнутрен

нейивнешнейполитикиРоссии;политическихпартийииныхобщественныхобъединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-

экономическогокризисавгосударстве; 
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классифицироватьсопоройнапланпослепредварительногоанализасовременныегосударствапоразнымприз

накам;элементыформыгосударства;типыполитическихпартий;типыобщественно-

политическихорганизаций; 

сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами власти в 

обществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы,унитарноеифедеративноетерритор

иально-государственноеустройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическоедвижение, выборы и референдум; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

игосударством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значенияполитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосударстваигражда

нского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

ролигражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для 

объясненияролиСМИ всовременном обществе и государстве; 

объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведениявполитике с точки зрениясоциальных ценностейи правовых норм; 

решать сопорой на алгоритмучебных действийврамкахизученного 

материалапознавательныеипрактические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; 

выполнениесоциальныхролейизбирателя,членаполитическойпартии,участникаобщественно-

политическогодвижения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативныхправовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностьюсубъектов политики, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в 

таблицу или схемуофункциях государства,политических партий,формах участияграждан вполитике; 

искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве и его роли 

вобществе:выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработевсети 

Интернет; 

конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах участия 

гражданнашейстраны вполитическойжизни, о выборах иреферендуме; 

оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов политики 

сточкизренияучетавнейинтересовразвитияобщества,еесоответствиягуманистическимидемократическимц

енностям: выражать своюточкузрения, отвечатьна вопросы; 

использоватьполученныезнания впрактическойучебнойдеятельности, вповседневной жизни 

дляреализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении 

результатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегла

ментом; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи

религиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременногороссийского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, приниматьучастиев исследовательских 

проектах. 

 

Гражданинигосударство: 

 

осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя и 

организациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,государственно-

территориальномустройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления 

в Российской Федерации; обосновныхнаправлениях внутренней политики РоссийскойФедерации; 

характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое государство 

среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус 

иполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункцииГосударственнойД

умы иСовета Федерации,Правительства РоссийскойФедерации; 

приводитьпримерыимоделироватьспомощьюпедагогаситуациивполитическойсфережизниобщества,связа

нныесосуществлениемправомочийвысшихоргановгосударственнойвластиРоссийской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в 

сферекультурыиобразования,бюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,политикивсферепротиводействия коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числеоттерроризма иэкстремизма; 
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классифицироватьспомощьюпедагогапоразнымпризнакамполномочиявысшихоргановгосударственнойвл

асти Российской Федерации; 

сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральныхоргановгосударственн

ойвласти исубъектовРоссийской Федерации; 

объяснятьсопоройнаисточникинформациивзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитикивРоссийскойФе

дерации,федеральногоцентраисубъектовРоссийскойФедерации,междуправамичеловека игражданина 

иобязанностямиграждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики"сдерживан

ия";для объяснениянеобходимости противодействиякоррупции; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытсвоеотношениеквнутреннейивнешнейполитикеРоссийской 

Федерации,кпроводимойпоотношениюк нашей стране политике"сдерживания"; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающиепроцессы,явленияисобытиявполитическойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународныхот

ношениях; 

систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о 

политическойжизнивстраневцелом,всубъектахРоссийскойФедерации,одеятельностивысшихоргановгосу

дарственнойвласти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики,обусилияхнашегогосударст

ва в борьбес экстремизмомимеждународнымтерроризмом; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюобосновахконс

титуционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссийскойФедерации,конституционномстатусеч

еловекаигражданина,ополномочияхвысшихоргановгосударственнойвласти, местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации,других нормативных правовых актов 

и из предложенных учителем источников и учебных материалов,составлять с помощью педагога на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитикиРоссийскойФедер

ации,высшихоргановгосударственнойвласти,остатусесубъектаФедерации,вкоторомпроживаютобучающ

иеся:выявлятьсоответствующиефактыизпубликацийСМИссоблюдениемправил 

информационнойбезопасностиприработе всетиИнтернет; 

анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизироватьсопоройнапланинформациюоважнейших

измененияхвроссийскомзаконодательстве,оключевыхрешенияхвысшихоргановгосударственнойвластииу

правленияРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации,соотноситьеессобственнымизнаниями

ополитике,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

оцениватьпослепредварительногоанализасобственныепоступкииповедениедругихлюдейвгражданско-

правовойсфереспозицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянормроссийскогоправа, 

выражать свою точкузрения,отвечать навопросы; 

использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическойучебнойдеятельности,впо

вседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредставлятьрезультатыс

воейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;заполнятьспомощьюпедагогаформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент

прииспользовании портала государственных услуг; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи

религиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямеждународами, 

людьмиразных культур. 

 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

 

осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социальныхобщностяхи

группах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазовогосоциальногоинст

итута;обэтносеинациях,этническоммногообразиисовременногочеловечества,диалогекультур, 

отклоняющемсяповедении издоровомобразе жизни; 

характеризоватьпослепредварительногоанализафункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРо

ссийского государства; 

приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитикиРоссийскогого

сударства; 
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классифицировать по плану социальные общности и 

группы;сравниватьсопоройнапланвидысоциальноймобильно

сти; 

объяснятьпослепредварительногоанализапричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхра

зличийи конфликтов; 

использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной 

иличнойзначимостиздоровогообразажизни,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытсвое отношениек разнымэтносам; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающиетипичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения иеговидов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числеотражающийизученныйматериал осоциализацииличности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИисетиИнтернетомежнациональны

хотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинформацию из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст пообразцу; 

анализировать,обобщать,систематизироватьпослепредварительногоанализатекстовуюистатистическуюс

оциальнуюинформациюизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоботклоня

ющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оцениватьсовременнуюсоциальную 

информацию; 

оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдямдругихнациональносте

й;осознаватьнеприемлемость антиобщественногоповедения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственногоповеденияс 

позицииздорового образажизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежностинаоснове веротерпимости ивзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

 

осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхп

роблемах; 

характеризоватьсопоройнаплансущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализаци

юкакважный общемировой интеграционный процесс; 

приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возможных путей 

ихрешения;участиямолодеживобщественнойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессионально

говыбора и карьерного роста; 

сравнивать с опорой на источник информации требования к современным 

профессиям;объяснятьс помощьюучителя причины ипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализаситуаций, включающих объяснение важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизничеловека; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытсвое отношениексовременным формамкоммуникации; к здоровомуобразужизни; 

решать сопорой на алгоритмучебных действийврамкахизученного 

материалапознавательныеипрактические задачи, связанные с волонтерским движением; отражающие 

особенности коммуникации ввиртуальномпространстве; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-популярных,публицистическихидругих)попроблемам 

современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии;осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуал

ьной)изразличныхисточниковоглобализациииеепоследствиях;оролинепрерывногообразованиявсовремен

ном обществе. 
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 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» 

 

 Пояснительнаязаписка 

 

2.5.1.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООПООО,представленныхвФГОСООО,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховн

о-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедеральной 

программе воспитания, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательнойпрограммыосновного общегообразования. 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОСОООкличностным,метапредметным

и предметнымрезультатамосвоенияобразовательных программ. 

Программапогеографиидаетпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясЗ

ПРсредствамиучебногопредмета,устанавливаетобязательноепредметноесодержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурированиеего по разделам итемам курса, дает распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательностьихизучениясучетоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроце

сса,возрастных особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей; 

определяетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногоо

бщегообразования,требованийкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельностиобуч

ающихся. 

География-

предмет,формирующийуобучающихсясистемукомплексныхсоциальноориентированныхзнанийоЗемлека

кпланетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияихозяйства,обособ

енностяхиодинамикеосновныхприродных,экологическихисоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкусто

йчивомуразвитиютерриторий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализациикраеведческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законови

гипотезнауровнесреднегообщегообразования,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографическогообр

азования,основой дляпоследующейуровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманиясдругиминаро

даминаосновеформированияцелостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхориентацийличности; 

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессенаблюденийза

состояниемокружающейсреды,решениягеографическихзадач,проблемповседневнойжизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых 

знаний;воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологическогомы

шлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвприродныхкомплексах,обосновныхгеографическихособе

нностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности,оспособахсохраненияокружающейс

редыирациональногоиспользованияприродныхресурсов,формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, 

втомчислересурсовсетиИнтернет,дляописания,характеристики,объясненияиоценкиразнообразныхгеогра

фическихявлений ипроцессов,жизненныхситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимыхдля развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневнойжизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов иявленийвсовременном поликультурном,полиэтничноми многоконфессиональноммире; 

формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолженияобразованияпонаправления

мподготовки(специальностям),требующимналичиясерьезнойбазыгеографическихзнаний. 

ОсобенностипсихическогоразвитияобучающихсясЗПРобусловливаюткоррекционныезадачиучебногопре

дмета"География",направленныенаразвитиемыслительной(втомчислезнаково-символической) и речевой 

деятельности; повышение познавательной активности; формирование умениясамостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, 

алгоритмыучебныхдействий;создание условийдляосмысленного выполненияучебнойработы. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой 

нагеографические знания и умения, сформированные ранее у обучающихся с ЗПР в рамках 

учебногопредмета"Окружающиймир". 
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Содержаниеобученияв5 классепредставленовтаблице: 

ГеографическоеизучениеЗемли. 
Введение.География-

наукаопланетеЗемля.Историягеографическихоткрыти

й. 

Изображенияземнойповерхности. 
Планы 

местности.Географичес

киекарты. 

Земля-планетаСолнечнойсистемы. Земля-планетаСолнечнойсистемы. 

ОболочкиЗемли. Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли. 

Заключение. Сезонныеизменениявприродесвоейместности. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

 
ОболочкиЗемли. 

Гидросфера - водная оболочка 

Земли.Атмосфера-

воздушнаяоболочкаЗемли.Биосфера -

оболочкажизни. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе. 

Заключение. Природно-территориальныекомплексы. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 
 

 
ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Географическая 

оболочка.Литосфера и 

рельеф 

Земли.АтмосфераиклиматыЗе

мли. 

Мировойокеан -основнаячастьгидросферы. 

ЧеловечествонаЗемле. 
Численность 

населения.Страны 

инародымира. 

 
Материкиистраны. 

Южные 

материки.Северные

материки. 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

 
 

ГеографическоепространствоРоссии. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии.Географиче

скоеположениеиграницыРоссии. 

ВремянатерриторииРоссии. 

Административно-

территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории. 

 
 

ПриродаРоссии. 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 
Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые.Климатик

лиматические ресурсы. 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы.Пр

иродно-хозяйственныезоны. 

 
 

НаселениеРоссии. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии.Нар

одыирелигииРоссии. 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.Че

ловеческий капиталРоссии. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

 

 

 
ХозяйствоРоссии. 

Общая характеристика хозяйства 

России.Топливно-

энергетическийкомплекс(ТЭК).Металлурги

ческий комплекс. 

Машиностроительныйкомплекс.

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленныйкомплекс(АПК).

Инфраструктурныйкомплекс. 

Обобщениезнаний. 

 
РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России.Аз

иатская(Восточная) частьРоссии. 

Обобщениезнаний. 
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Россиявсовременноммире. Россиявсовременноммире. 

Заключение Обобщениеисистематизацияизученногоматериала. 
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 Планируемые результаты освоения программы по 

географиинауровне основногообщегообразования 

 

 ЛичностныерезультатыосвоениягеографиидолжныотражатьготовностьобучающихсясЗПР

,руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширенияопытадеятельностинаееосн

овеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчисле в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, 

хозяйстваРоссии, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины -цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию 

иобъектамприродногоикультурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихврод

ной стране;уважение ксимволам России,своегокрая; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уваженияк Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности 

идолгапередРодиной);готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениепр

ав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,

местногосообщества,родногокрая,страныдляреализациицелейустойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурномимногоконфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельност

и, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарнойдеятельности; 

3) духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийдляокружаю

щей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выборас опорой 

на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения 

сучетомосознанияпоследствийдля окружающей среды; 

4) эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругихнародов,понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своейстраны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирногокультурногонаследиячеловечества; 

5) ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениечитательскойкультуройкаксредствомп

ознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеографическойинформацииприрешениипознавательн

ыхипрактико-ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюденийистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополуч

ия; 

6) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдых

а,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдениеправилбезопасностивприроде;навыковбезопасногоповед

ениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымип

рироднымусловиям,втомчислеосмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признаниесвоегоправана ошибку итакого 

жеправадругогочеловека;готовностьиспособность осознанновыполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образажизни; бережно относиться к природеи 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,план

ировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменениягеографическихзнаний;осозна

ниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиене

обходимыхуменийдляэтого;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизн

енныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересови потребностей; 
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8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач 

вобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля 
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окружающей среды;осознаниеглобального характера экологическихпроблеми 

путейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейролика

кгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред;готовностькучастиювпрактическойдеятельности экологическойнаправленности. 

 ВрезультатеизучениягеографиинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосясЗ

ПРбудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознаватель

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлений; 
устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений,основаниядля их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учетомпредложеннойгеографической задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимых длярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоан

алогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов,процессов иявлений; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниватьнескольковариантовр

ешения,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпозн

авательных универсальных учебных действий: 

использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемс

итуации, объекта, исамостоятельно устанавливать искомое иданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

своюпозицию,мнение по географическимаспектам различных вопросови проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале,по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных 

связей изависимостеймеждугеографическими объектами,процессамии явлениями; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

илиисследования,оцениватьдостоверность полученных результатовивыводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессовиявлений,событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

обихразвитиивизменяющихсяусловиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

изисточников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и формпредставления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различныхисточникахгеографической информации; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оцениватьнадежностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулиро

ваннымсамостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросоввуст

ных иписьменных текстах; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказыватьидеи,нацеленныена решениезадачии поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаружи

ватьразличие исходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивныху

ниверсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

сучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

вариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенный

алгоритмс учетомполученияновых знанийоб изучаемомобъекте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоциональногоинтеллекта

какчастирегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

 оценкуприобретенномуопыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхо

шибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям;принятиесебяи других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодруго

го. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов,коллективност

роитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси результат 

совместной работы; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографическихпроектовопределят

ьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповы

хформахработы,выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюик

оординироватьсвои действиясдругимичленамикоманды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оцениватьвкладкаждого членакомандывдостижение результатов,разделять сферуответственности. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиивключаютспособностьобучающ

ихся сЗПР: 

знатьиприменятьсистемузнанийоразмещениииосновныхсвойствахгеографическихобъектов,осознавать 

после предварительного анализа роль географии в формировании качества жизни человека 

иокружающейегосредынапланетеЗемля,врешениисовременныхпрактическихзадачсвоегонаселенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивогоразвития под 

руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль 

иместогеографической науки всистеме научных дисциплин; 

знатьиприменятьбазовыезнанияобосновныхгеографическихзакономерностях,определяющихразвитиечел

овеческогообществасдревностидонашихднейвсоциальной,экономической,политической,научнойи 

культурнойсферах; 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии, уметь 

ихиспользоватьдля решенияучебных и практических задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения 

ихсущественныхпризнаковс опорой наалгоритм учебных действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств 

спомощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе алгоритма учебных действий 

илипослепредварительногоанализавзаимосвязимеждуизученнымиприродными,социальнымииэкономиче

скимиявлениямиипроцессами,реальнонаблюдаемымигеографическимиявлениямиипроцессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений 

ипроцессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в 

пространствесопоройна план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических объектов и явлений 

накачествожизничеловекаи качество окружающейего среды; 

выбиратьспомощьюучителяииспользоватьисточникигеографическойинформации(картографические,стат

истические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), необходимые для решения 

учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритмучебныхдействий, атакже 

практическихзадачвповседневнойжизни; 

ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимуюинформацию;определятьисравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийкачественныеи 
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количественныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениев

пространствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую 

информацию,представленнуюводномилинескольких источниках; 

уметьпредставлятьспомощьюучителявразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического

описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектовсиспользованиемплана,през

ентации(сиспользованиемисточниковдополнительнойинформации(картографических,интернет-

ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности человека 

икомпонентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития;ре

шатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийпрактическиезадачигеоэкологическогосодержания 

дляопределениякачестваокружающейсредысвоей местности,путейеесохраненияиулучшения, а также 

задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека,семьии 

финансовогоблагополучия. 

 

 Кконцу5 классаобучающийся научится: 
приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемыхразличнымиветвямигеографическойнауки; методовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, 

текстовые,видео-ифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийи важнейшихгеографических 

исследований современности; 

находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли,представленнуюводномилинескольких источниках; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 
описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с 

использованиемнагляднойопоры(схемы,карты, презентации, плани другое); 

находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийских путешественникови 

исследователейвразвитиезнанийоЗемле; 

определять спомощьюучителянаправления,расстоянияпоплану местностиипо 

географическимкартам,географические координаты по географическимкартам; 

использоватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийусловныеобозначенияплановместностиигеографическ

их карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

применятьсопоройнаисточникинформациипонятия"планместности","географическаякарта","аэрофотосн

имок","ориентированиенаместности","стороныгоризонта","горизонтали","масштаб","условныезнаки"для

решенияучебных ипрактико-ориентированных задач; 

различатьсопоройнаисточникинформациипонятия"планместности"и"географическаякарта","параллель" 

и"меридиан"; 

приводитьсопоройна источникинформациипримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

объяснятьспомощьюучителяпричинысменыдняиночиивременгода; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтойместности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основеанализаданных наблюдений; 

описыватьсопоройна планвнутреннеестроение Земли; 
различатьсопоройнаисточникинформациипонятия"земнаякора","ядро","мантия","минерал"и"горнаяпоро

да","материковая земная кора"и"океаническая земная кора"; 

различатьсопоройнаисточникинформацииизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническ

уюземную кору; 

показыватьспомощьюучителянакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырел

ьефа Земли; 

различатьсопоройнаисточникинформациигорыиравнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой на 

план;иметьпредставлениеопричинахземлетрясенийивулканических извержений; 

применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", "литосферная 

плита","эпицентрземлетрясения"и"очагземлетрясения"длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 
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применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для 

решенияпознавательныхзадач; 

иметьпредставленияопроявленияхвокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефообразовани

я: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видоввыветривания; 

классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийостровапопроисхождению; 
приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпр

едупреждения;измененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримересвоейместности,России

имира;актуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпредставителейгеогра

фическихспециальностей,изучающихлитосферу;примерыдействиявнешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей 

местности;представлятьспомощьюучителярезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодо

йвразличнойформе (табличной, графической,географического описания). 

 

 Кконцу6 классаобучающийся научится: 

 

описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов,глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе 

оприроде своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач,иизвлекать ее изразличных источников; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в геосферах 

исредствих предупреждения; 

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической информации 

наразныхэтапахгеографического изученияЗемли; 

различатьсопоройнаисточникинформациисвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применятьспомощьюучителяпонятия"гидросфера","круговоротводы","цунами","приливыиотливы" для 

решенияучебныхи (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы (моря, озера, 

реки,подземныеводы, болота,ледники) по заданнымпризнакам; 

различатьсопоройнаисточникинформациипитаниеирежимрек; 

сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийрекипозаданнымпризнакам; 
различатьсопоройнаисточникинформациипонятия"грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы"иприме

нять их для решенияучебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

устанавливатьспомощьюучителяпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомна 

территорииречного бассейна; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

иметьпредставлениеопричинахобразованияцунами,приливовиотливов; 

описыватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийсостав,строениеатмосферы; 

определятьсопоройнасхемы,таблицытенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов;амплитуду 

температурывоздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидля решенияучебных ипрактических задач; 

объяснятьсопоройнаисточникинформацииобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхи 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадковдляотдельных территорий; 

различатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакт

оры; 

устанавливатьспомощьюучителязависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данныхэмпирическихнаблюдений; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, расположенных 

наразныхвысотахнадуровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприраз

личных углах падениясолнечныхлучей; 

различатьсопоройнаисточникинформации:видыатмосферныхосадков;понятия"бризы"и"муссоны", 

понятия "погода" и "климат", понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхниеслои 

атмосферы"; 
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применятьспомощьюучителяпонятия"атмосферноедавление","ветер","атмосферныеосадки","воздушные

массы"для решенияучебных и(или) практико-ориентированныхзадач; 

иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, 

атмосферногодавления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или)графической форме; 

иметьпредставлениеограницахбиосферы; 
приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявр

азных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных территорий 

Земли;объяснятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-

территориальномкомплексе; 

сравниватьсопоройнаисточникинформацииособенностирастительногоиживотногомиравразлич

ныхприродных зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-

территориальныйкомплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных природных 

зонах;приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатеде

ятельностичеловеканапримеретерриториимираисвоейместности,путейрешениясуществующихэкологиче

скихпроблем. 

 

 Кконцу7 классаобучающийся научится: 

 

описыватьпослепредварительногоанализапогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;иметьпредставлениеостроенииисвойствах(целостность,зональность,ритмичность)географическойо

болочки; 

определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их существенным 

признакам;различатьспомощьюучителяизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойобо

лочке; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичелов

ека; 

описыватьпослепредварительногоанализазакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внут

ренних води органического мира; 

выявлятьспомощьюучителявзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийси

спользованием различныхисточниковгеографическойинформации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характеравзаимодействияитипаземнойкоры;устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязи

междудвижением литосферных плити размещением крупных формрельефа; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, типы климата 

позаданнымпоказателям; 

иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западныхветров; 

применятьсопоройнасправочныйматериалпонятия"воздушныемассы","муссоны","пассаты","западныевет

ры","климатообразующийфактор"длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

описыватьсопоройнапланклиматтерриториипоклиматограмме; 
объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенноститерритории; 

иметьпредставленияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловекас 

использованием разныхисточниковгеографической информации; 

различатьпослепредварительногоанализаокеаническиетечения; 
сравниватьтемпературуисоленостьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахсиспользование

мразличных источниковгеографической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира Мирового океана 

сгеографическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации

; 
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характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализаразличных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения крупных стран 

мира;плотностьнаселенияразличных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

различатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийгородскиеисельскиепоселения; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримеры:крупнейшихгородовмира;мировыхинациональныхре

лигий; 

проводитьсопоройнапланязыковуюклассификациюнародов; 
различатьпослепредварительногоанализаосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхте

рриториях; 

определятьпослепредварительногоанализастраныпоихсущественнымпризнакам; 
сравниватьпослепредварительногоанализаособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкуль

туры,особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельных стран; 

иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;использоватьспомощьюучителязнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхуч

ебныхипрактико-

ориентированныхзадач;выбиратьспомощьюучителяисточникигеографическойинформации 

(картографические, статистические, текстовые,видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейприроды,населени

яихозяйстваотдельныхтерриторий; 

представлятьспомощьюучителявразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописа

ния)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности 

наотдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 

различныхучебныхи практико-ориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и общества в 

пределахотдельныхтерриторий; 

иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить 

сопоройнаисточникинформациипримерымеждународногосотрудничествапоихпреодолению. 

 

2.5.2.7Кконцу8классаобучающийся научится: 

 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории формирования 

иизучениятерриторииРоссии; 

находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, 

позволяющиеопределитьвклад российских ученых и путешественниковвосвоениестраны; 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием информации 

изразличныхисточников; 

иметьпредставлениеофедеральныхокругах,крупныхгеографическихрайонахимакрорегионахРоссии; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказ

ывать ихна географической карте; 

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на особенности 

природы,жизньихозяйственную деятельность населения; 

использоватьспомощьюучителязнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени длярешенияпрактико-

ориентированных задач; 

иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионовстраны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных 

ресурсов;иметьпредставление отипах природопользования; 

выбиратьииспользоватьспомощьюучителяисточникигеографическойинформации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагающихтер

риторию;объяснятьзакономерности 
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распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

натерриториистраны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы 

отдельныхтерриторийстраны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдлярешенияпрактико

-ориентированныхзадачвконтексте реальнойжизни; 

называтьсопоройнаисточникинформациигеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностип

рироды страны, отдельных регионови своей местности; 

иметь представление о распространении по территории страны областей современного 

горообразования,землетрясенийивулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", 

"бархан","дюна","солнечнаярадиация","годоваяамплитудатемпературвоздуха","воздушныемассы"дляре

шенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

различатьсопоройнаисточникинформациипонятия"испарение","испаряемость","коэффициентувлажнени

я"; использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по карте 

погоды;использоватьспомощьюучителяпонятия"циклон","антициклон","атмосферныйфронт"дляобъясне

нияособенностейпогоды отдельных территорийс помощьюкарт погоды; 

проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России;иметьпредставлениеопоказателях,характеризующихсостояниеокружающейсреды; 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупныеформы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, 

границыклиматических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны,южнойграницыраспространениямноголетнеймерзлоты; 

приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том числе для 

экономикисемьи,вслучаеприродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф;рациональногоинераци

онального природопользования; особо охраняемых природных территорий России и своего 

края,животныхи растений, занесенных в КраснуюкнигуРоссии; 

выбиратьспомощьюучителяисточникигеографическойинформации(картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

дляизученияособенностей населенияРоссии; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообразным 

природнымусловиям на территориистраны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества населения России 

смировымипоказателямии показателямидругих стран; 

иметьпредставлениеодемографическихпроцессахиявлениях,характеризующихдинамикучисленностинасе

ленияРоссии, ееотдельныхрегионови своегокрая; 

проводить после предварительного анализа классификацию населенных пунктов и регионов России 

позаданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре 

иразмещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозномсоставенаселениядлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачсопоройнаалгоритмучебныхдействийвконтексте реальнойжизни; 

применятьспомощьюучителяпонятия"рождаемость","смертность","естественныйприростнаселения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность 

населения","основнаяполоса(зона)расселения","урбанизация","городскаяагломерация","поселокгородско

готипа","половозрастнаяструктуранаселения","средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни","труд

овыересурсы","трудоспособныйвозраст","рабочаясила","безработица","рыноктруда","качествонаселения

"длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, 

географическоеописание)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практик

о-ориентированныхзадач. 

2.5.2.8.Кконцу9 классаобучающийсянаучится: 
выбиратьспомощьюучителяииспользоватьисточникигеографическойинформации(картографические,стат

истические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейнаселенияи(или)

хозяйстваРоссии; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)географическу

ю информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 
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выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадачсопоройнаалгоритмучебныхдействий:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхот

раслейхозяйстванаокружающуюсреду;условияотдельных регионов страны для развития энергетики на 

основе возобновляемых источников энергии(ВИЭ); 

классифицироватьпослепредварительногоанализасубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительных 

источников; выделять информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной; 

иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хозяйство 

России(состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещенияпро

изводства,современныеформыразмещенияпроизводства),валовойвнутреннийпродукт(ВВП),валовой 

региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровняразвитиястраныиеерегионов,природно-

ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал,топливно-

энергетическийкомплекс(ТЭК),факторыразмещенияпредприятийТЭК,машиностроительныйкомплекс,фа

кторыразмещениямашиностроительныхпредприятий,чернаяицветнаяметаллургия,факторыразмещенияп

редприятийметаллургическогокомплекса,химическаяпромышленность,факторыразмещенияотдельныхот

раслейхимическойпромышленности,лесопромышленныйкомплекс,факторыразмещенияпредприятийлесо

промышленногокомплекса,агропромышленныйкомплекс,факторыразмещенияпредприятийагропромышл

енногокомплекса(АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, 

виды транспорта,грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), 

Арктическая зона и зонаСевераРоссии; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

итерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии, длярешенияпрактико-ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания 

дляопределения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а 

такжезадачивсфереэкономическойгеографиидляопределениякачестважизничеловека,семьиифинансового 

благополучия: объяснять с опорой на план особенности отраслевой и 

территориальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьпос

лепредварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различныхпроизводств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; 

обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдлярешенияпрактико

-ориентированныхзадачвконтексте реальнойжизни; 

оцениватьпослепредварительногоанализафинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,

социальные,политические,технологические,экологическиеаспекты,необходимыедляпринятиясобственны

хрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономики; 

иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние географического 

положенияРоссии на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировойэнергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России,местоирольРоссиивмировомхозяйстве,оцениватьпослепредварительногоанализавлияниегеографи

ческогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельность 

населения; 

сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические 

особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населенияихозяйства макрорегионовРоссии; 

послепредварительногоанализаделатьвыводыовоздействиичеловеческойдеятельностинаокружающуюсре

дусвоейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровнеиструктуресоциально-

экономическогоразвитияРоссии, местеиролиРоссиивмире. 

 
 

 Рабочаяпрограмма 

поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

 

 Пояснительнаязаписка 

ПрограммаОБЖразработананаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета"Основыбезопасностижизнедеятельности"сучето

м 
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особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,ипредусматриваетнепосредственноеприменени

еприреализацииФАОПОООдля обучающихсяс ЗПР. 

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания в 

логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации 

иразумноговзаимодействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемственностьприобретенияобучающ

имисязнанийиформированияунихуменийинавыковвобластибезопасностижизнедеятельности. 

ПрограммаОБЖобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимися современныхпроблембезопасностииформированиеу 

подрастающегопоколениябазового уровнякультуры безопасногоповедения; 

прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпреемственностьизучения

основкомплекснойбезопасностиличностина следующемуровнеобразования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдляпоследующейжиз

ни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности;реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение,с

пособствующееформированию практическихуменийи навыков. 

ВпрограммеОБЖсодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятьюмодулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровнеосновногообщегообразованияипреемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразо

вания: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе";модульN2 "Безопасность вбыту"; 

модульN3"Безопасностьнатранспорте"; 
модуль N 4 "Безопасность в общественных 

местах";модульN5 "Безопасностьвприродной 

среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний";модульN7 "Безопасность всоциуме"; 

модульN8"Безопасностьвинформационномпространстве"; 

модульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму"; 
модульN10"Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизнииздоровьянас

еления". 

ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаОБЖнауровнеосновного 

общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопаснойжизнедеятельнос

ти:"предвидетьопасность,повозможностиееизбегать,принеобходимостидействовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей:помещенияи бытовые условия;улицаи общественные места; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыидругие. 
Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивныхформ организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальныхмоделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно бытьразумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменитьпедагогаи практическиедействияобучающихся. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхирегиональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичныеизмененияклимата,негативныемедикобиологические,экологические,информационныефактор

ыидругие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

толькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.Приэтомцентральнойпроблемойбезопаснос

тижизнедеятельности остаетсясохранениежизнии здоровьякаждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественноеобразованиеподрастаю

щегопоколенияроссиян,направленноенаформированиегражданскойидентичности,воспитание личности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

дляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуальностьсовершенствованияучебно-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется 

системообразующимидокументами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской 

Федерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.N400),Доктринаинформационнойбезоп

асности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

N646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года(УказПрезидента 
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Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474), государственная программа Российской 

Федерации"Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. N1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компонентыво всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний,выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций вобласти безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщая теория безопасности,исходяиз 

которой 

ондолженобеспечиватьформированиецелостноговидениявсегокомплексапроблембезопасности,включаяг

лобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаи 

государства,атакжеактуализироватьдля обучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

ВнастоящеевремясучетомновыхвызововиугрозподходыкизучениюОБЖвходитвпредметнуюобла

сть"Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности",являетсяобязательнымдля 

изученияна уровне основного общего образования. 

ИзучениеОБЖнаправленонаобеспечениеформированиябазовогоуровнякультурыбезопасностижиз

недеятельности,чтоспособствуетвыработкеуобучающихсясЗПРуменийраспознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложныевопросысоциальногохарактера,грамотновестисебявчрезвычайныхситуациях.Такойподходсодей

ствуетзакреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнииздоровьячеловека,формированиюн

еобходимыхдляэтоговолевыхиморально-

нравственныхкачеств,предоставляетширокиевозможностидляэффективнойсоциализации,необходимойдл

яуспешнойадаптацииобучающихся к современной техно-социальной и информационной 

среде,способствует проведениюмероприятийпрофилактического характера в сфере безопасности. 

ЦельюизученияОБЖнауровнеосновногообщегообразованияявляетсяформированиеуобучающихс

ябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоответствииссовременнымипотребностямил

ичности,обществаи государства,что предполагает: 

способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаосновепониманиянеобходимост

иведенияздоровогообразажизни,причин,механизмоввозникновенияивозможныхпоследствий различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимыесредстваиприемырациональногоибезопасного поведенияприих проявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличногобезопасногопо

ведениявинтересахбезопасностиличности,общества и государства; 

знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечениянациональнойбезопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

исоциальногохарактера. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематическихлиний 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

модулейможетбыть скорректировано ик 

 

 ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ 

 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения.Способствуютпроцесса

мсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличностиипроявляютс

я в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего 

вготовностиобучающихсясЗПРксаморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностномусамоопреде

лению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правилэкологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутрен

ней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и 

кжизнивцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражатьго

товностьобучающихсясЗПРруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширение 

опытадеятельности на ее основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,пр

оявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации, 
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своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимвола

м России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам,традициямразных народов, проживающих вродной стране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюконституционного

долга-защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

изаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества,родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

и 

обязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимн

огоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активноеучастие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощьлюдям,нуждающимся вней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мербезопасностиличности, общества игосударства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезопасности,о

бороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачизащитынаселения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности:террор

изму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятиелюбыхформ

 экстремизма, дискриминации, формирование  веротерпимости, уважительного

 идоброжелательного отношения к другому человеку, его 

 мнению, развитие способности кконструктивномудиалогус другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных 

иправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,своб

одаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокру

жающих; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношениякличнойбезопасностии

безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 
формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьисоздаватьпрекрасноевп

овседневнойжизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявповседневнойжиз

ни; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхраз

витиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеосно

вныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступкови

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногои коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения 

ипоследствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 

исоциум,природа, коммуникационныесвязи иканалы); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоцениватьипрогнозирова

ть неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной(чрезвычайной)ситуации с учетомреальных условий ивозможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопаснойипродуктивно

йжизнедеятельностичеловека,общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийи 
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отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

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

психическогоздоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсос

тоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другогочеловека; 

7) трудовоевоспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамо

стоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий итруда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразв

итиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуи

результатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразовани

яижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучебе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания,наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различныхобластейтела, ожогах, отморожениях,отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

вовремя пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

намассовыхмероприятиях,прикоммуникации, при воздействиирисковкультурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсред

е;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопаснойжизнедеятельнос

тисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания. 

 В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

сЗПРбудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсаль

ныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критериипроводимогоанализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндукт

ивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболее подходящийс учетомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпоз

навательных универсальных учебных действий: 
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формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболееблагоприятнымсостоянием объекта (явления) повседневнойжизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументироватьсвоюточкузрения,делать обоснованныевыводы по результатамисследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления),устанавливатьпричинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконт

екстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточни

ковс учетомпредложенной учебнойзадачии заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредс

тавления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхин

формационных источниках; 

самостоятельновыбирать 

оптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами, 

диаграммами, инойграфикой иих комбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформули

рованнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает

 сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативн

ыхуниверсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтныхситуаций

ивыстраиватьграмотноеобщениедля их смягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаковинамерениядругих,ува

жительно, вкорректнойформе формулировать своивзгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопози

ций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи,обнаруживатьразл

ичие исходство позицийдругихучастниковдиалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно (или с помощью 

педагога)выбиратьнаиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныема

териалы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

частирегулятивныхуниверсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно или с 

помощьюпедагога составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учетом 

собственныхвозможностей иимеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимостикорректироватьпредложенный алгоритм, братьответственность за принятоерешение. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоциональногои

нтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойза

дачи, ивносить коррективы вдеятельность наосновеновых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

 оценкуприобретенномуопыту, уметьнаходить позитивноевпроизошедшейситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализироватьихпричины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособвыражени

яэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую;бытьоткрытымсебеи другим, осознаватьневозможностьконтролявсего вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойучебнойзадачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьролиипониматьсвоюроль,приниматьпра

вилаучебноговзаимодействия,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы,подчиняться,выделять 

общую точкузрения,договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение 

общегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпозаданнымучастникамигруппыкритери

ям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета передгруппой. 

 ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнеосновногообщегообразован

ия 

ПредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихсясЗПРосновкультурыбез

опасностижизнедеятельностиипроявляютсявспособностипостроенияиследованиямоделииндивидуальног

обезопасного поведенияиопытеееприменениявповседневнойжизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииусвоении 

обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будутиспользоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосновко

мплекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсистемыздоровогообразажизни

,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедения,овладениибазовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневнойжизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезв

ычайныхситуаций для личности, общества игосударства; 

2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающ

его употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственномуздоровьюи 

здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечениимербезопасностиличности, общества и государства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезопасност

и,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризму,экстремизму,незаконн

омураспространениюнаркотических средств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюконституц

ионногодолга-защите Отечества; 

6) знание ипонимание ролигосударстваи обществаврешениизадачи 

обеспечениянациональнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного исоциального(втомчислетеррористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных 

ичрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах 

(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязиика

налы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приемырационально

гои безопасного поведениявопасных ичрезвычайныхситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшимпри потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхниедыхательныепути,травмах различныхобластей тела,ожогах, 

отморожениях,отравлениях; 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныере

шениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучетомреальныхусловийивозможностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопаснойжизнедеятел

ьностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийвовремяпребывани

я в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум,природа,коммуникационные связи иканалы). 

ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЖобеспечиваетсяпосредствомвключениявуказанн

уюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулей ОБЖ. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьдляосвоенияоб

учающимисямодулей ОБЖ. 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизученияучебногопредм

етаОБЖ, сгруппировать по учебныммодулям: 
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МодульN1"Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе": 

ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на 

алгоритмучебныхдействий,вчемихсходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррорист

ическогохарактера); 

иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможностиизбегать,действовать вопасных ситуациях); 

приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, психическому 

здоровьючеловекаи(или)нанесенияущербаимуществу, безопасностиличности,общества,государства; 

классифицироватьсопоройнаобразецисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физические,би

ологические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности:люди,животные,вирусыибак

терии;вещества,предметыиявления),втомчислетехногенногопроисхождения; 

объяснятьсопоройнасправочныйматериалобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МодульN2"Безопасностьвбыту": 

иметьпредставлениеобособенностяхжизнеобеспеченияжилища; 
классифицироватьсопоройнаобразецисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприбор

ы,газовоеоборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениеопасныхситуацийвб

ыту; 

пониматьситуациикриминальногохарактера; 

знатьправилавызоваэкстренныхслужбиответственностьзаложныесообщения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхождениявкоммунальны

хсистемахжизнеобеспечения(водо-игазоснабжение,канализация,электроэнергетическиеитепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 
безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильноиспользоватьперви

чныесредства пожаротушения. 

МодульN3"Безопасностьнатранспорте": 
классифицироватьсопоройнаобразецвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодорожн

ый,водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипедаииных средствпередвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчислекриминогенногохарак

тера, и ситуации угрозы террористическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествиянатранспорте(наземном,по

дземном,железнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызванноготеррористическимактом. 

МодульN4"Безопасностьвобщественныхместах": 
описыватьсопоройнасправочныйматериалпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,вто

мчисле техногенного происхождения; 

понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного

 иантиобщественногохарактера (кража,грабеж, мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);знатьправила информированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных)вещейип

редметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождении

заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

МодульN5"Безопасностьвприроднойсреде": 
раскрыватьсопоройнасправочныйматериалсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значенияэкол

огиидля устойчивого развитияобщества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке;соблюдатьправилабезопасного поведенияна природе; 

объяснятьсопоройнасправочныйматериалправилабезопасногоповедениянаводоемахвразличноевремягода; 
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безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологическогопроисхо

ждения(ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавин

ы),природныхпожаров (лесные, торфяные,степные); 

объяснятьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитываявероятностьпотери 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещамиизмеями, ядовитымигрибамии растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МодульN6"Здоровьеикак егосохранить.Основымедицинскихзнаний": 
раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического и психического) 

издоровогообразажизни; 

описыватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 
раскрыватьсопоройнасправочныйматериалпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологическогоблагополучия); 

иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игроваязависимость); 

приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционныхзаболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения(эпидемии, пандемии); 

характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

пообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

МодульN7"Безопасностьвсоциуме": 
приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового 

конфликта;иметьпредставлениеоспособахизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля);приводитьсопоройнасправочныйматериалпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэ

кстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры

 иформируемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности

)испособовпротивостоятьманипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчислесподозрительнымилюдьми,укоторых

могут иметься преступные намерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиивразличныхгруппах, в 

том числе в семье, классе, коллективе кружка (секции, спортивной команды), группе 

друзей;распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременныхмолодеж

ныхувлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях. 

МодульN8"Безопасностьвинформационномпространстве": 

приводитьсопоройнасправочныйматериалпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 
иметьпредставлениеопотенциальныхрискахиугрозахприиспользованиисетиИнтернет,предупреждатьрис

кииугрозывсетиИнтернет(втомчислевовлечениявэкстремистские,террористическиеииныедеструктивные 

интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать возникновение сложных 

иопасныхситуаций; 

понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(например:мошенничество,игромания, деструктивныесообщества в социальныхсетях). 

МодульN9"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму": 
объяснятьсопоройнасправочныйматериалпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

иметьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности; 

иметьпредставлениеоборганизационныхосновахсистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРосс

ийскойФедерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(илиопасных)вещейипредметов; 
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безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождении

заложников. 

МодульN10"Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизнии 

здоровьянаселения": 

иметьпредставлениеороличеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизнииздоровья

населениявРоссийскойФедерации; 

иметьпредставлениеоролигосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпривозникно

вениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций всовременных условиях; 

пониматьиразличатьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасн

остинаселенияприугрозе иво времячрезвычайных ситуацийразличного характера; 

знатьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций; 
помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластибезопасностивусловияхчр

езвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасныхс

итуаций. 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 

  

  

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Оно направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, 

интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей восприятия обращѐнной и формирования 

самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности, недостаточная способность к звуковому и 

смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в овладении рецептивными и 

продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при планировании конечного уровня 

практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у обучающихся с 

ЗПР формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях 

культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием для 

воспитания у обучающихся с ЗПР толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на формирование 

ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного самообразования и саморазвития, а 

также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной 

дисциплины у обучающихся с ЗПР формируется готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам для 

обучающихся с ЗПР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения 

обучения английскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 
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Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей их 

речемыслительной деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования строится на основе 

следующих базовых положений: 

 важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды; 

 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным 

применением наглядных средств; 

 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного 

мира; отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью;  

 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке;   

 обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), 

при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия 

информации; 

 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация 

обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет принципиальное 

значение; 

 аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной 

информации у обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 

наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока.   

 для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, 

английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических 

функций, формирования учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 

необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР, создает условия для 

введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре 

родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

  

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. На прагматическом 

уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции:  

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках;  
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3. социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения; 

4. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 

задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью 

эмоционально-волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии 

с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование информации в 

познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д.   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне основного 

общего образования. 

  

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровне основного общего 

образования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 часа в 

неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

  

  

Содержание обучения ПО 

учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

  

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 
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5 КЛАСС 
Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в 

семье, семейные праздники, день рождения.  

Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций. 

Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 

  

6 КЛАСС 
Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами, 

как я помогаю по дому. 

Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, 

приготовление еды, рецепты. 

Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, 

внешний вид.  

  

7 класс 
Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей среды. 

Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать 

летом и зимой, развлечения. 

Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и 

описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Популярные праздники в 

России и Великобритании, посещение фестиваля. 

  

8 класс 
Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. 

Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на 

жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

  

9 класс 
Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание картины, 

сюжета фильма.  

Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, описание сюжета. 

Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой любимый 

персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации литературных произведений. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными друзьями. 

  

Примерное тематическое планирование 
При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация художественной 

проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-практической деятельности. 

  

5 класс 
  

Раздел 1. Я и моя семья   
Тема 1. Знакомство, страны и национальности.  

Тема 2. Семейные фотографии.  

Тема 3. Профессии в семье.  

Тема 4. Семейные праздники, День рождения. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 
заполнять свои личные данные в анкету; 

писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m David, 

I’m ten, I’m fine, We are students…; 

притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий: 

my mother is, her name is…; 

указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. That is her 

sister; 

have got для перечисления членов семьи; 

форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your books. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др. 

употребление конструкции have got для обозначения принадлежности; 

формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

притяжательные прилагательные: his, her…; 

названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

числительные 1-12: 

названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 

речевые клише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; 

лексико-грамматическое единство  they met in….; 

лексико-грамматическое единство  he was born in….; 

речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy birthday! 

  

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения   
Тема 1. Наши увлечения.  

Тема 2. Спорт в нашей жизни.  

Тема 3. Поход в кино.  

Тема 4. Мое свободное время.  

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 
составлять презентацию о своем хобби; 
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заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не нравится (I like, I don’t like)   

(Do you like…?); 

глагол like + герундий для обозначения увлечений (I like reading); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

have got для перечисления личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 

глагол like в значении «нравиться»; 

виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

формула выражения благодарности thank you; 

глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

модальный глагол can для выражения умений: I can dance. 

  

Раздел 3.  Моя школа 

Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой любимый урок.  

Тема 3. Мой портфель.  

Тема 4.  Мой день.  

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день; 

составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 
составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое объявление о событиях в школе; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I like, 

I don’t like)   (Do you like…?); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books); 
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have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got …? 

I haven’t got); 

there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3:  

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencil-

case, school bag, lunch box…; 

речевые клише what’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school,  Go 

to school,  I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

  

Раздел 4.  Моя квартира 
Тема 1. Моя комната.  

Тема 2.  У меня дома.  

Тема 3. С кем я живу.  

Тема 4. Мои питомцы.  

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 

в области письма: 
составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

have got для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

предлоги места: on, in, near, under; 

модальный глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can jump). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов мебели: a chair,  a table, a bed, a fridge, a desk и др.; 

названия комнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; 

названия домашних питомцев: a cat, a dog, a hamster. 

  

6 класс 
  

Раздел  1.  Мой день 
Тема 1. Распорядок дня.  

Тема 2. Мое свободное время.  

Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема 4. Мои домашние обязанности.  
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 
составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 

составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий 

(I get up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в утвердительных отрицательных 

и вопросительных предложениях; 

наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

предлоги времени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: always, 

seldom, in the morning, at nine…. ; 

речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to school, 

come home, have lessons, do homework…; 

речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем животном: 

feed the cat, walk the dog, clean the cage...;  

речевое клише: What time do you…?. 

  

Раздел 2.   Мой город   
Тема 1.  В городе.   

Тема 2.  Транспорт.  

Тема 3.   Посещение кафе.  

Тема  4.  Посещение магазинов.  

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

описывать маршрут по карте от школы до дома; 

составлять голосовое сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; 

составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные 

покупки; 

в области письма: 
составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 

составлять плакат о своем городе; 

составлять меню в кафе; 

составлять краткую презентацию о любимом магазине. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция there is/there are; 

притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s dress, 

Peter’s jeans); 

вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся 

рядом и на расстоянии;  

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  park,  museum  и др.; 

предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения 

объектов города;  

речевые клише: cross the street,  go to the zoo, visit a museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевые клише: go by bus, go by train….; 

названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 

формула  общения в кафе:  Would you like…?; 

речевые модели How about…?/What about…?. 

  

Раздел 3.  Моя любимая еда 

Тема 1. Пикник.  

Тема 2. Покупка продуктов.  

Тема 3. Правильное питание.  

Тема 4. Приготовление еды.  

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; 

составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах;  

записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 

в области письма: 
составлять рецепт любимого блюда; 

составлять список продуктов для пикника; 

составлять плакат о правильном питании; 

составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества 

(some juice, some pie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot of 

bananas, some apples, few sweets; 

конструкция   I need some +  существительное для ситуации общения в магазине; 

конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, lets’ 

take some lemonade; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, 

add sugar….; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
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названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевое клише:  How much is it?: 

названия отделов в магазине: dairy products, fruit, vegetables…; 

названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

  

Раздел 4.  Моя любимая одежда   

Тема 1.  Летняя и зимняя одежда.  

Тема 2.  Школьная форма.  

Тема 3.   Мой выбор одежды.   

Тема 4.  Внешний вид.   

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на праздник, 

прогулка в парке…); 

в области письма: 
написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 

представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

отправлять SMS - сообщение с советом, что надеть; 

составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 

 have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

 сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

 конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и одежды 

(it looks nice); 

 конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени 

(Present Simple) и настоящего продолженного времени (Present Continuous); 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь: shoes, boots; 

глаголы put on, take off; 

речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? 

Which colour would you like?; 

речевые клише с глаголами в повелительном наклонении  указания, что надеть:   

put on a jumper…; 

прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

  

7 класс 
  

Раздел  1.  Природа 
Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Заповедники. 

Тема 4. Охрана окружающей среды. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о погоде; 

уметь описывать явления природы; 

рассказывать о растениях и животных родного края; 

рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 
составлять прогноз погоды; 

составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of  в утвердительных 

предложениях для описание природных явлений и погоды: There is a lot of snow in winter; 

конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  с местоимениями some/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the coldest). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, flower, tree, oak, rose…; 

прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями:   nature reserve, 

national park, botanical garden; 

лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: 

recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

  

Раздел 2. Путешествия  
Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 
составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

составлять алгоритм действий в аэропорту; 

делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных формах. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта ( bus,  tram, Metro, tube, taxi); 

речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through passport control, go to 

the gates, go to the departures,  flight delay); 

названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, 

sunglasses, swimsuit…); 

речевые клише для описания  занятий во время отдыха  (go to water park, go to the beach, go 

surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

  

Раздел 3. Профессии и работа 
Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой профессии; 

описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 

в области письма: 
составить презентацию о профессии; 

составлять плакат о профессиях будущего; 

заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 

составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места для 

представителей конкретных профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий 

(повторение). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…); 

лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals, be 

good at IT, to cook pizza, work in the office …; 

клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy  playing computer 

games; take care of pets, play the piano…; 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, 

personal computer, printer, white board, X-ray machine…. 

  

Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты 
Тема 1. Праздники в России. 
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Тема 2. Праздники в Великобритании, 

Тема 3.  Фестивали. 

Тема 4. Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 

составлять рассказ об известном фестивале; 

составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 

в области письма: 
составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  

писать открытку с фестиваля; 

составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 

составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных 

формах (happy, the happiest); 

речевые модели:  It opens…/they close…/What time….?; 

речевая модель: It’s celebrated…, The festival is  held…; 

предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных 

дат: on the 25
th

 of December, on the 8
th

 of March…. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate  the 

Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 

речевые клише для открыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you 

happiness, best wishes, with love; 

лексические единицы и речевые клише для описания подготовки к празднику: wrapping 

paper, to buy  flowers, to give sweets, a box of chocolates…. 

  

8 класс 
  

Раздел 1. Интернет и гаджеты   
1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

4. Безопасность в интернете. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и их применении; 

составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: 
составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах); 

составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для 

социальных сетей; 
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составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол can для описания возможностей гаджетов: It can take photos, 

I can listen to music ...; 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 

вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it last month…);  

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным  

артиклем  a и местоимением  some (повторение); 

речевые модели с other  типа  …other apps, other gadgets…; 

конструкция  you mustn’t  для выражения запрета в отношении правил безопасного поведения 

в интернете:  you mustn’t talk to a stranger … . 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия гаджетов, технических устройств:    smartphone, smartwatch, tablet, iPhone,  iPad…; 

названия приложений для планшетов и смартфонов:  apps, weather, iMovie, Google Maps, 

Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве:  to download, to upload, 

to like, to post, to comment; 

конструкции:  I like,   I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов 

(повторение). 

  

Раздел 2. Здоровье. 
1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

4. Стресс и здоровье. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

составлять правила о здоровом образе жизни; 

составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием выздоровления; 

рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 

рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 
составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

составлять электронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс перед 

экзаменом или контрольной работой. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемые существительные в сочетаниях с  a packet of, a spoon of, a piece of…; 

конструкции с модальным глаголом  could для выражения вежливой 

просьбы: Could I have some throat lozenges?; 
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повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:  

take one tablet three times a day. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

речевые клише описания здорового образа жизни:  do sports,, go to the gym,  eat vegetables, 

don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 

глаголы для составления рецептов блюд:  cut,   peel,  cook,  bake, add,  pour …; 

названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 

лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, 

stomachache…;  

речевые клише для описания симптомов болезни  и инструкций для их лечения: 

high temperature, it hurts,  take  temperature, drink more water, stay in bed… . 

  

Раздел 3. Наука и технологии  
1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Роботы. 

4. Знаменитые изобретатели. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; 

кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 
составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-

пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового 

лекарства); 

составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки 

шоколада или напитка. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или 

состояния в прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели 

(more exciting); 

повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо приборов 

(повторение); 

модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean the carpet, 

it can wash...). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

лексика, связанная с научной деятельностью:  scientist, science, lab, microscope…; 

название современных бытовых  приборов:  microwave oven, vacuum cleaner, washing machine, 

dishwasher, iron; 

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the 

change…; 

прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, world-

wide. 
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Раздел 4. Выдающиеся люди 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 

2. Выдающиеся люди в искусстве. 

3. Выдающиеся люди в спорте. 

4. Выдающиеся ученые. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; 

составлять плакат о любимом актере/певце; 

составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на выставку 

или спортивное мероприятие; 

составлять пост для блога о спортивном событии. 

  

Примерный лексико-грамматический материал  

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); 

речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of the  

most important,  one of the most famous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия видов искусства: art, literature, music…; 

названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write 

poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break the record, to do research, to do 

experiment, famous scientist… . 

  

9 класс 
Раздел 1. Культура и искусство 

1. Мир музыки. 

2. Музеи и выставки. 

3. Театр. 

4. Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

составлять коллективный видео блог об архитектурных памятниках в Москве и Лондоне; 

кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 
составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

составлять афишу для спектакля; 

составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 
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составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, 

театр, кино, выставки). 

  

Примерный лексико-грамматический материал  

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для  описания действий, происходящих на картинке; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, 

poet…; 

наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 

личные местоимения в объектном падеже (with him); 

конструкция   let’s go to…   для приглашения пойти на концерт, в музей/театр… . 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer,  composer, 

opera singer, sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий:   art gallery, museum, exhibition, 

theatre,  stage, opera, ballet…; 

речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket,  buy a theatre program, 

watch a play, visit an exhibition…; 

названия архитектурных памятников:   The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre,  Big Ben, Tower 

of London, Buckingham Palace… . 

  

Раздел 2. Кино 
1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

4. Любимый актер. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом фильме; 

рассказывать о персонаже фильма; 

составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 

в области письма 
составлять отзыв о фильме по образцу; 

составлять афишу для фильма; 

составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

  

Примерный лексико-грамматический материал  

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

союзы and, but, so. 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названия профессий, связанных  миром киноиндустрии: film director, producer, cameraman, 

sound director, scriptwriter…;   
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речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a film, to star in a 

film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевые клише для описания ситуации общения  в кино:   What’s on …?,  Do you want to go to 

the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three o’clock?... . 

  

Раздел 3. Книги 

1.  Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании. 

3. Книги и фильмы. 

4. Любимый герой книги. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой книге; 

рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 

кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; 

составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 

в области письма: 
составлять отзыв о книге по образцу;  

составлять презентации о любимом писателе; 

составлять описание персонажа; 

делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произведение. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you); 

простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для передачи 

автобиографических сведений; 

модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …); 

страдательный залог в речевых моделях типа   It was written… , It was filmed… .  

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия жанров литературных произведений:  drama, science fiction, poem, comedy..; 

речевые клише  для рассказа о книгах:  the book is about…, to find a plot interesting/boring, the 

main character is…; 

прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 

прилагательные для описания персонажа: thin, tall,  young, old, middle-aged, strong, brave, 

smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

речевые клише для описания персонажа:   I think, the main character is…,  He looks friendly., 

She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice…  

  

Раздел 4. Иностранные языки 
1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

4. Летние языковые школы. 

  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 
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составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше 

учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу  и т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере; 

в области письма: 
оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык;  

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

составлять рекламный проспект языкового лагеря. 

  

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель с придаточным предложением условия I типа:  If I learn English, I will  travel 

to England; 

настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch  cartoons in English, I usually 

learn new words., I sometimes read stories in English…; 

модальный глагол  should  для выражения совета:    You should watch cartoons in English., You 

should read more… (повторение); 

модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can learn 

poems in English… (повторение); 

  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

речевые клише для описания  роли иностранного языка в жизни современного человека: 

English is an international language., English can help you to…, People speak English all over the world., 

Without English you can’t…; 

названия разных стран:  England, Scotland, the USA, Germany,  Spain, France, Italy, China, 

Japan....; 

названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese…; 

речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar 

exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to summer language school…. 

  

Система оценки достижения планируемых результатов 
В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполагается 

осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 

предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого 

раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 

разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений 

проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

 подготовка к диагностической работе; 

 проведение диагностической работы;  

 анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

 проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

 контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

 контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке 

в рамках тематики изученных разделов; 

 контроль навыков письма. 

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

  

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 
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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; 

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; 
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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 

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 учѐтом 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» на уровне основного общего образования, в 

соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 

обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 
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(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 еѐ 

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; 

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

2. составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3. высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4. составлять описание картинки; 

5. составлять описание персонажа; 

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. 

  

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. 
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Математика 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы основного общего образования по предмету «Математика», Примерной программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, 

пространственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Математика» 

представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее 

выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и 

отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении обучающиеся 

могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на 

аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и 

замедленное становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности 

совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в 

уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе 

с числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок 

действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно 

принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет 

усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно 

совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, при 

описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный 
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языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью 

значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа 

условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, иногда 

ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью 

делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания основных 

теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Обучающиеся могут 

подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач 

приводят недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к 

условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости 

мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется больше 

времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 

ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; 

исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в 

процессе практической деятельности по решению задач. Органическое единство практической и 

умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»   
Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся с 

ЗПР; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 
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 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, 

их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной 

рабочей программы, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 

всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую 

систему математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя еѐ, образуя 

прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 
Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору 

учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 

материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации 

(визуальная опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. 

Изменения программы в 5–9 классах 

Математика в 5 и 6 классах 
В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римская нумерация», 

«Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», 

«Перемещение по координатной прямой», «Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» 

(изучается в курсе «География»); «Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира», «Длина окружности», «Площадь 

круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» 

(изучается в курсе геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический задач», 

«Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Запись произведения с 

буквенными множителями», «Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения». «Приведение 

дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого и целого по его части». «Округление 

десятичных дробей». «Решение задач перебором всех возможных вариантов». «Составление 

буквенных выражений по условию задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на 
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повторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V 

классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю, умножение и деление 

десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с положительными и отрицательными 

числами, решение уравнений, сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на 

умножение и деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 
В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Иррациональные числа. 

Действительные числа», «Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами», «Нахождение приближенных значений квадратного корня», «Теорема 

Виета», «Решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на множители», «Функция 

у =    и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», 

«Функция у=х
n
», «Функция у= ах

2
, ее график и свойства. Графики функций у= ах

2
 + n и у=а(х-m)

2
, 

«Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системы 

уравнений», «Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», «Доказательство 

тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», «График линейного уравнения с двумя 

переменными», «Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений», 

«Свойства квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 

важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные действия с 

дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на повторение, решение 

задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 
Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и 

упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 

необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить 

практических работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 

противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 

геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках», «Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических 

функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения», «Теорема 

о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. Основные 

свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Параллельный перенос», «Поворот», 

«Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов», «Основные задачи на построение 

с помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение треугольников», 

«Подобие фигур».  

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

Вероятность и статистика 
В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся с ЗПР, 

связанные со сниженным уровнем развития словесно-логического мышления, его изучение должно 

строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале. Основное внимание следует 

уделить разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить количество 

упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся.  

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер его изложения: 

теоретический материал преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-

практического характера; не требовать вывода и запоминания сложных формул, решения 

нестандартных, трудоѐмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

  

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение учебного 
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года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Математика» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

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 (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 

деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и является обязательным для изучения. В 5-9 классах учебный предмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах – курса 

«Математика», в 7-9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5–6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7–9 классах 

6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать 

как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего 

учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить предложенное число учебных часов на темы, 

требующие более длительного изучения обучающимися с ЗПР, или уменьшить количество часов на 

темы, изучаемые на ознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение и 

перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип 

(самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель 

вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведѐнных в Примерной рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но 

принципиально важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в 

настоящей программе. 

  

  

Примерная рабочая программа  

учебного курса «Математика». 5–6 классы 
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Цели изучения учебного курса 
Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся c ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные 

умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приѐмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объѐме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 

и при практическом использовании. К 6 классу отнесѐн второй этап в изучении дробей, где 

происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приѐмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 

отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит 

на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а 

будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных 

вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 

времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приѐмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приѐмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 
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прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления 

геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их 

на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

  

Место учебного курса в учебном плане 
Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

  

  

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

  

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления
1[1]

. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

                                                      
1[1] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутые углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

  

6 КЛАСС 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 
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Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближѐнное 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объѐма; единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

  

  

Примерная рабочая программа  

учебного курса «Алгебра». 7–9 классы 

  

Цели изучения учебного курса 
Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение необходимо 

для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении 

 и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 

формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объѐм 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 
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занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трѐх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить 

в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение 

освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-

образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики —словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

  

Место учебного курса в учебном плане 
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю 

в течение каждого года обучения, всего за три года обучения – не менее 306 учебных часов. 

  

  

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

  

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 
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Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график
2[2]

. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры 

решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еѐ график. 

График функции y = kx + b. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

  

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 
Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

                                                      
2[2] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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Функции y = x
2
, y = x

3
, y = ,  y = . Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Действительные числа 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — 

второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = x
2
, 

 y = , y =  и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой 

и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

  

  

Примерная рабочая программа  

учебного курса «Геометрия». 7–9 классы 

  

Цели изучения учебного курса 
Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в ПООП ООО. Они 

заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения 
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и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от 

признаков, формулировать обратные утверждения. В обучении умению рассуждать состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 

школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить 

обучающихся строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчѐркивать связи 

геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и 

понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 

«Теорема Пифагора». 

  

Место учебного курса в учебном плане 
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 

68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – не менее 204 часов. 

  

  

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

  

7 класс 
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии
3[3]

. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведѐнной 

к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30
о
. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема 

о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

  

8 класс 
Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

                                                      
3[3] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и 

трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30
о
, 45

о
 и 60

о
. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

  

9 класс 
Синус, косинус, тангенс углов от 0

о
 до 180

о
. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач 

с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема 

о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

  

  

Примерная рабочая программа 

учебного курса «Вероятность и статистика»  

7–9 классы 

  

Цели изучения учебного курса 
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании. Каждый 

человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 

сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому остро встала 

необходимость сформировать у обучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчѐты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам.  

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная 

статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 
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представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся с ЗПР учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные 

представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

  

Место учебного курса в учебном плане 
В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 102 учебных часа. 

  

  

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

  

7 класс 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

кость в теории вероятностей
4[4]

. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

  

8 класс 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

                                                      
4[4] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

  

9 класс 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 

и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы 
Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные работы, самостоятельные 

работы, зачеты, математические диктанты, практические работы, письменный ответ по 

индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Личностные результаты: 
мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую 

математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к 

их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

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

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 

средствами;  

способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию (при 

решении житейских задач, требующих математических знаний);  

способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

овладение основами финансовой грамотности. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического материала;  
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выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать 

возможные варианты решения); 

применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разрешать 

конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, 

вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения, формулируются по принципу 

добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет).  

  

планируемые Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы курса 

«математика»  

(по годам обучения) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 
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натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов (при необходимости с направляющей помощью). 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с использованием справочной 

информации). 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на 

справочную информацию). 

Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связанную с углами: 

вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки (после совместного анализа). 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на алгоритм 

учебных действий), пользоваться единицами измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях 

(при необходимости с визуальной опорой). 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков. 

Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 
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действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения простейших числовых 

выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), 

раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования (с опорой на алгоритм учебных действий).  

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на вопросный 

план. 

Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, ось 

симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах 

острый, прямой, развѐрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки 

до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 

единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие (при 

необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объѐма; выражать одни единицы измерения объѐма через другие (с опорой на 

справочную информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях 

(при необходимости с визуальной опорой). 
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планируемые Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы курса 

«алгебра»  

(по годам обучения) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приѐмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную 

 в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с опорой на справочную 

информацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учѐтом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической 

терминологией и символикой. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную информацию). 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного умножения (с 

опорой на справочную информацию). 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений (с опорой на справочную информацию). 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически (с 

опорой на алгоритм учебных действий). 

Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 
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Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = kx + b. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму 

учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объѐм работы. 

Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем (с использованием справочной информации). 

Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной информации) и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных действий. 

Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по еѐ графику. 

Строить графики элементарных функций вида , y = x
2
, y = x

3
, y =  , y = ; описывать 

свойства числовой функции по еѐ графику (при необходимости с направляющей помощью). 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 
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Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальной опоре). 

Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, , y = ax
2
 + bx +c, y = x

3
, y = , y 

= в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочную информацию). 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

  

планируемые Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы курса 

«геометрия»  

(по годам обучения) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

  

7 КЛАСС 
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры: наводящие 

вопросы и/или алгоритма учебных действий). 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить доказательства несложных геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 
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на нахождение углов. 

Иметь представление о понятие геометрического места точек.  

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника окружность, центр описанной 

окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к окружности, 

теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом смысле. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

  

8 КЛАСС 
Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 

Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении простейших геометрических задач. Иметь представление о теореме Фалеса и теореме о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с опорой на 

зрительную наглядность). 

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.  

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач (при необходимости с опорой на 

алгоритм правила). 

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

простейших геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 

четырѐхугольника при решении простейших задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

  

9 КЛАСС 
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (с опорой на справочную 

информацию). 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении простейших геометрических 

задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур (по алгоритму учебных действий). Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 
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решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (с опорой на 

справочную информацию). Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

  

планируемые Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы курса 

«вероятность и статистика (по годам обучения) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах 

характеризуются следующими умениями. 

  

7 класс 
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

  

8 класс 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических показателей: 

средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями (с использованием 

зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Иметь представление о графических моделях: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; выполнять операции 

над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств (с использованием визуальной опоры). 

Иметь представление о графическом представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

  

9 класс 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Иметь представление об описательных характеристиках для массивов числовых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 
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проведѐнных измерений и наблюдений (с опорой на справочную информацию). 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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2.2.1.10. Информатика 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы основного общего образования по предмету «Информатика», Примерной программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 
Примерная рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Примерная рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления тематического планирования курса учителем. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется информационная и 

алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, 

модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются представления о 

применении знаний по предмету в современном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 
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ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоения учебного 

материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития понятийных форм 

мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал слабо осознается 

обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они не 

пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание 

соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков.  

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности при 

оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут возникать 

затруднения при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы и 

программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы математической логики» обучающиеся 

с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные 

рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить данный 

алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с типами 

данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, 

они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно не 

соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация 

знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обчающихся с 

ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное 

усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на 

ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 

используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным анализом 

последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая 

деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, подкрепление 

выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, направленной на 

коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»   
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счѐт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решѐнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 
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 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психического 

развития направлено на овладение ими основными средствами представления информации, 

необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью информационных и 

коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умение 

использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных 

навыков применения информационных технологий для решения учебных, практико-

ориентированных  и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения 

и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

детей с ЗПР средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, 

делать умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие 

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырѐх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике 
Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в содержание рабочей 

программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и 
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заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как 

ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; теоретический материал 

преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического характера; учебный 

материал дается небольшими дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, включается 

материал для повторения. При изучении информатики основное внимание уделяется практической 

направленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический 

материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для 

учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, 

тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного запоминания путем 

многократного употребления памяток. Практические действия обучающихся следует сопровождать 

речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции.  вид учебной 

деятельности необходимо с физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для 

снятия напряжения. При выполнении практической работы на  обучающимся с ЗПР необходимо 

предлагать подробную инструкционную карту с  каждого шага  задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыков 

жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в повседневной 

жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями. Необходимо 

учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики при 

планировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал 

подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обучающимися с ЗПР и 

способствует его прочному запоминанию.  

На уроках информатики  является постоянное  материалов к урокам,  в программе MS 

Power Point, образовательные интернет порталы «Российская электронная школа», Learning Apps и 

т.д.).  

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение учебного 

года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Информатика» 
Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными 

потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение дополнительных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Первый год обучения (7 класс) 
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Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные 

вычисления. 

Программы и данные 
Правовая охрана программ и данных.  

Компьютерные сети 
Объединение компьютеров в сеть.  

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Представление информации 
Скорость передачи данных. Кодировка ASCII.  Искажение информации при передаче. Общее 

представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Оценка информационного объѐма графических данных для растрового 

изображения. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 
Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста.  

Второй год обучения (8 класс) 
Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 
Римская система счисления. 

Элементы математической логики 
Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Язык программирования 
Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных 

чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или 

равным 10, на отдельные цифры. 

Третий год обучения (9 класс) 
Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 
Имитационные модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. 

Управление 
Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.).  

  

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 
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С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 час в неделю), 

отводимого на изучение информатики, и передовых международных тенденций развития школьного 

курса информатики (ранее начало изучения предмета), при наличии возможностей образовательные 

организации могут начать обучение информатике с 5 класса. В этом случае им рекомендуется 

использовать представленную ниже тематические блоки (разделы) предметных результатов 

освоения учебного предмета «Информатика», отдавая предпочтение в 5–6 классах частичному 

освоению тематических блоков (разделов) «Информация вокруг нас»; «Информационные 

технологии»; «Информационное моделирование»; «Алгоритмика». 

Содержание программы и требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Информатика» первого и второго года подготовительного периода (5–6 класс) 

приведены после программного содержания 7-9 классов. 

  

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету «Информатика», 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа – 

по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Предлагается в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного 

предмета в 7–9 классах. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

  

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объѐм хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жѐсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 
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данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерные сети 
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым словам, и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

  

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Представление информации 
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определѐнной мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объѐм данных. Бит – минимальная единица количества информации – 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объѐма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объѐм текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

  

Информационные технологии 

Текстовые документы 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 
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списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

Компьютерная графика 
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

  

8 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развѐрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел 

из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих 

в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

  

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату 

при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
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Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх и четырѐх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчѐт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки 

строк. 

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных 

услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). 

Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 

  

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в 

графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
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словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

  

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими 

исполнителями, такими как Черепашка, Чертѐжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путѐм ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчѐт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т. п.). 

  

Информационные технологии 

Электронные таблицы 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, 

суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация.  

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

  

Личностные результаты: 
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мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

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

среде;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы; 

способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует запросить помощь;  

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в виртуальном пространстве;  

способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;  

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически 

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

общие выводы; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;  

с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и т.д.,  с помощью педагога или самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения; 

соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ЗПР 

умений: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио) 

при необходимости с опорой на алгоритм; 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объѐма и скорости передачи данных с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритм учебных действий; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

  

8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ЗПР 

умений: 
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пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над 

ними с опорой на алгоритм учебных действий; 

ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смысл понятий с 

опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений с опорой на образец; 

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы с 

опорой на образец; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать оператор 

присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними с 

опорой на алгоритм правил; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного 

материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки числовых данных 

с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого 

числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

  

9 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ЗПР 

умений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник с опорой на образец; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными свойствами с опорой на образец на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных таблицах 

формулы для расчѐтов с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчѐт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального 

и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
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разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учѐтом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 

5–6 КЛАССЫ (подготовительный период)   

  

С целью подготовки к восприятию учебного материала в части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, предлагается введение часов на изучение 

информатики в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю. В результате изучения учебного материала у 

обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по предмету, что будет 

способствовать профилактике трудностей в изучении Информатики в 7–9 классах. Содержание 

рабочей программы за 5–6 класс (подготовительный период) приводится после основного материала 

по предмету. 

  

Раздел «Информация вокруг нас» 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел «Информационные технологии» 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы 
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редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков. 

Раздел «Информационное моделирование» 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел «Алгоритмика» 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

  

  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Информатика»,  

распределенные по годам обучения 

5-6 КЛАССЫ (подготовительный период) 

  

Раздел «Информация вокруг нас» 
Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражать 

сформированность умений: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

одировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу. 

Раздел «Информационные технологии» 
Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» должны отражать 

сформированность умений: 

соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере; 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 
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иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с ней, 

закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при необходимости с 

использованием алгоритма учебных действий; 

работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций с 

использованием визуальной опорой; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел «Информационное моделирование» 
Предметные результаты изучения модуля «Информационное моделирование» должны 

отражать сформированность умений: 

ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей с 

опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Алгоритмика» 
Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражать 

сформированность умений: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд с опорой на образец; 
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иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 
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2.2.1.11. Физика 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы основного общего образования по предмету «Физика», Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 
Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категории 

обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в 

классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучении детей с ЗПР, для 

которых характерно снижение познавательной активности.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»   
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Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете 

является: повышение социальной адаптации детей через применение физических знаний на 

практике. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают такие 

цели, как:  

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений 

природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.   

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 
Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе 

выполнения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а 

также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, 

отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего 

образования по-прежнему являются характерными: недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), сниженный уровень 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 

обучения. Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное интеллектуальное развитие 

обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и возможностям. Учет особенностей 
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обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь 

физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся 

с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие применения 

сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механическое 

движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические явления», 

«Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом уроке) кратковременных 

демонстраций (возможно с использованием  электронной демонстрации). Некоторые темы 

обязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 

особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение объема 

математических вычислений за счет увеличения качественного описания явлений и процессов 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из 

их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как география, 

химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же 

учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Физика» 
Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует 

ПООП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе 

и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планировании 

работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у 

доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые 

помогут им последовательно изложить материал. 
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3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее 

сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, выясняющими 

понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественные 

науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС  

Раздел 1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира 
Физика – наука о природе. Явления природы (МС

5[5]
). Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы
6[6]

. 

Погрешность измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 

проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 

моделей.  

Предмет и методы физики. 

Демонстрации
7[7]

 
1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором.  

3. Определение погрешности эксперимента. 

Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация. 
1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологическую карту 

эксперимента).  

2. Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела 

3. Определение размеров малых тел. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества.  

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых (кристаллических) 

тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации
8[8]

 
1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

Фронтальные лабораторные работы и опыты  
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

                                                      
5[5] МС – элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в тематическом планировании. 

6[6] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

7[7] Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается (можно) проводить, используя информационные и электронные технологии (цифровые 

образовательные ресурсы). 

8[8] Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению. 
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3.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электронная 

демонстрация). 

  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объѐма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы 

с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 

(МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации
3
 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7. Демонстрация силы упругости на различных материалах. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 
1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение плотности твѐрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Сообщающиеся 

сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления 

от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации 
1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и плотности 

жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости веса тела в воде от объѐма погружѐнной в жидкость части 

тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружѐнное в жидкость. 
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3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объѐма погружѐнной в жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еѐ 

грузоподъѐмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 
1. Примеры простых механизмов. 

Фронтальные лабораторные
3
работы и опыты

4
 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3.  Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация). 

4. Изучение закона сохранения механической энергии (электронная демонстрация). 

  

8 КЛАСС  

Раздел 6. Тепловые явления 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и 

сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность 

воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 
1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоѐмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 
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12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электронная 

демонстрация). 
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твѐрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объѐма и нагревания 

или охлаждения. 

6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

8. Исследование процесса испарения.  

9. Определение относительной влажности воздуха.  

10. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.  

Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток 

в жидкостях и газах. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации 
1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости.  

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 
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20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя.  

19. Измерение КПД электродвигательной установки. 

20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока.  

9 КЛАСС  

Раздел 8. Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие твѐрдого тела с 

закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС).  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

Демонстрации 
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчѐта. 
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2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных 

тел отсчѐта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта «Тележка» при 

еѐ равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика 

или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

6. Определение коэффициента трения скольжения. 

7. Определение жѐсткости пружины. 

8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

9. Определение работы силы упругости при подъѐме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

10. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны и скорость еѐ распространения. Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические волны 

(МС).  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн. 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника (электронная 

демонстрация). 
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины 

нити. 
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4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

(электронная демонстрация). 
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы 

груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жѐсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация). 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 
1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Фронтальные лабораторные
3
 работы и опыты

4
 

 1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Раздел 11. Световые явления 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа 

(МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 
1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух—стекло».  

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

(электронная демонстрация). 
6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация). 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 

модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.  

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).  

Демонстрации 
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1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

5. Работа счѐтчика ионизирующих излучений.  

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям) (электронная демонстрация). 

2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация). 

  

Повторительно-обобщающий модуль 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретѐнного при изучении всего курса физики.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов 

исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, 

применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счѐт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 использовать под руководством педагога научные методы исследования физических 

явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

 объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогом 

научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии.  

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера на усмотрение педагога и при его помощи. Раздел завершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Физика» должны 

совпадать с результатами примерной рабочей программы основного общего образования. 

Наиболее значимыми являются:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими экспериментами; 

установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными 

явлениями с позиций физических законов; 

способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и 

оценивать риски, формировать опыт;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при совместном 

выполнении лабораторных практических работ); 

умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и другими 

вспомогательными средствами; 

способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию; 

способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе 

понимания физических явлений и знания законов физики;  
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умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее со 

знанием физических законов; 

способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых 

естественнонаучных знаний и практических умений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
выявлять причины и следствия простых физических явлений; 

определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, используя 

справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы под руководством 

педагога; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по 

установлению особенностей физического объекта или явления;  

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм учебных 

действий. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, необходимые 

для решения учебных и практических физических задач; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе занятий физикой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физических 

экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои практические 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; 

правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», 

распределенные по годам обучения 
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

  

7 КЛАСС 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические и 

химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы 

физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твѐрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды, с опорой на дидактический 

материал 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твѐрдых тел с закреплѐнной осью вращения; передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление, после предварительного обсуждения с 

педагогом; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; 

при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений с помощью педагога; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твѐрдого тела, 

жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, 

момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия) с опорой на схему; при описании раскрывать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин с опорой на 

дидактический материал; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение под руководством педагога с 

обсуждением плана работы; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с 

опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

 решать типовые расчѐтные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, предварительно 

разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчѐты, находить 

справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 
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 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

после предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педагога в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой на 

дидактический материал различать и интерпретировать полученный результат, 

находить после обсуждения с педагогом ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования с 

опорой на схему, записывать ход опыта и формулировать выводы под руководством 

педагога; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на 

алгоритм; записывать показания приборов с учѐтом заданной абсолютной 

погрешности измерений; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения 

от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения 

от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; 

выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и от плотности 

жидкости, еѐ независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); под 

руководством педагога участвовать в планировании учебного исследования, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости 

и твѐрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действующая на погружѐнное в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции; при выполнении измерений 

под руководством педагога собирать экспериментальную установку и вычислять 

значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидактический материал; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их описания (в том 

числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности;  

 приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернет 

в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и 

путѐм сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 
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 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие 

письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации 

физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения 

о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагога 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих. 

  

8 КЛАСС 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и размеры 

молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле;  

 различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловое 

расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные 

явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное 

натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение 

Солнца, замерзание водоѐмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 

сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать с помощью педагога 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физические 

явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), 

закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 

сохранения энергии; при этом находить словесную формулировку закона и его 

математическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе 

и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при помощи педагога 
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выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов 

с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

 решать типовые расчѐтные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических 

методов после предварительного обсуждения с педагогом; используя описание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади еѐ 

поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования с опорой на 

схему; описывать ход опыта и формулировать выводы под руководством педагога; 

 иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений с 

учѐтом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного 

соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения под руководством педагога, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования после обсуждения с педагогом; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): с 

помощью педагога планировать измерения, собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления 

домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя методические материалы о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые технические 

устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, соотнося условные 

обозначения элементов электрических цепей; 
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 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет; владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и 

уточняющие вопросы педагога; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и 

краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников 

физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под 

руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать 

его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

  

9 КЛАСС 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчѐта, 

материальная точка, траектория, относительность механического движения, 

деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твѐрдое тело, центр тяжести 

твѐрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук 

и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные 

колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 

света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия 

света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, 

цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом под руководством 

педагога переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 
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 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды); при описании с помощью учителя 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, с опорой на методических материал находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, 

физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом 

находить словесную формулировку закона и его математическое выражение с опорой 

на цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе 

и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при помощи 

педагога причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов 

с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

 решать типовые расчѐтные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и 

формулы, необходимые для решения, проводить расчѐты и оценивать с помощью 

учителя реалистичность полученного значения физической величины; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения с 

педагогом выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго 

закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение 

белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы под руководством педагога; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин 

с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла 

падения и угла преломления от угла падения): после обсуждения под руководством 

педагога планировать исследование, собирать установку, фиксировать результаты 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жѐсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота 

и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 

собирающей линзы, радиоактивный фон): с помощью педагога планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учѐтом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, абсолютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с опорой на 

методические материалы; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы действия 

изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя цифровые образовательные ресурсы;  

 использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений 

в плоском зеркале и собирающей линзе;  

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять под руководством педагога поиск информации физического содержания 

в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 

определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет; владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и 

уточняющие вопросы педагога; создавать под руководством педагога с обсуждением 

плана работы письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников. 

  

БИОЛОГИЯ 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР)на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
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обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы основного общего образования по учебному предмету «Биология», Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения 

использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Биология» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и 

второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с ЗПР 

необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 
Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР 

научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании 

ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
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теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 
Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности 

интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он 

должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом 

принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающих 

основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это важно 

использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. 

«Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всего периода обучения 

биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся класса.   
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Биология» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования 

по предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; 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 умения делать выводы 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При 

организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные 

фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

  

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

  

5 класс 

1. Биология – наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост 

и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое 

целое
9[1]

. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

                                                      
9[1] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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справочники, Интернет). 

  

2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы
10[2]

 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 

  

3. Организмы – тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка 

– наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Жизнедеятельность организмов.  

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

  

4. Организмы и среда обитания 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

  

5. Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители 

и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). 

                                                      
10[2] Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель делает выбор по своему усмотрению. 
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Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

  

6. Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание 

жизни как великой ценности. 

Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

  

6 класс 

1. Растительный организм 
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

  

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 
Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Почва, еѐ плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в 

связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
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3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 

Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменѐнные побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 
1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 
1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 
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6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

  

7 класс 

1. Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны 

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). 

История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в 

биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. 

Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль 

мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 
Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и 

жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения 

и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных
11[3]

 (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, 

или Мятликовые)
12[4]

. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
                                                      
11[3] Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учѐтом местных условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространѐнными в данном регионе. 

12[4] Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 



235 
 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

  

2. Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных 

растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

  

3. Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

  

4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

  

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 
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муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

  

8 класс 

1. Животный организм 
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры 

тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

  

2. Строение и жизнедеятельность организма животного
13[5]

 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у 

обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. 

Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности 

строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной 

мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. 

Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. 

Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 

                                                      
13[5] Темы 2 и 3 можно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения учебного материала. 
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линии у рыб. 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 
1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

  

3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. 

Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 
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2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых
14[6]

: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего 

и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на 

сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полѐту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 

                                                      
14[6] Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 
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Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц
15[7]

. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы
16[8]

. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

  

4. Развитие животного мира на Земле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

  

5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 

сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

на планете. Фауна. 

  

6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация 

животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

                                                      
15[7] Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трѐх экологических групп с учѐтом распространения птиц в своѐм регионе. 

16[8] Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя. 
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сохранения животного мира. 

  

9 класс 

1. Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. 

Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

  

2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 

Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь 

органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

  

3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, еѐ организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и 

трѐхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и 

условные (приобретѐнные) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, 

роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности. 

  

4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 
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3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

  

5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 

вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

  

6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 
1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

  

7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

  

8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 



242 
 

  

9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в 

организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

  

10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

  

11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 
1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

  

12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

  

13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 
1. Определение остроты зрения у человека. 
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2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

  

14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и 

отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объѐма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

  

15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы по биологии 
Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы с опорой на план; 

 тематическое тестирование; 

 лабораторные и практические работы; 

 зачеты; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные 

домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных заданий и 

др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании результатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении 

программы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Личностные результаты: 
чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости 

соблюдения правил природосбережения и природопользования; 
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мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в области 

биологических знаний; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

способность воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих;  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

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

активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамках семьи, 

школы, города); 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения биологических знаний;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 

отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде; 

представления об основах экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность 

(сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других людей; 

осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений и их 

последствий; формировать опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач с помощью педагога. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

коммуникативных и познавательных задач в области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по 

биологии с использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

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, принимать и разделять ответственность и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать 

способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми 

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; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

  

Предметные результаты:   
осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному организму; 

понимать роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений 

о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и алгоритмы; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на алгоритм учебных 

действий;  

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию 

основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, 

растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в 

природе и жизни человека;  

уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека с опорой на план; 

иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских 

форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, 

об основных закономерностях наследования признаков;  

иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм учебных 

действий, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы 

на основании полученных результатов; 

уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
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гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья 

человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными; 

  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Биология», 

распределенные по годам обучения 
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

5 КЛАСС: 
характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; 

перечислять с помощью учителя основные закономерности организации, функционирования 

объектов, явлений, процессов живой природы, называть признаки живого, сравнивать с визуальной 

опорой объекты живой и неживой природы; 

характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; перечислять профессии, связанные с биологией; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии с опорой 

на учебник и другие источники информации;  

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение, формировать 

представления о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с 

организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать с 

помощью учителя изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные с использованием справочной информации и с помощью учителя; 

проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с 

опорой на алгоритм; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), факторах окружающей среды; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 
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знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя 

значение природоохранной деятельности человека; 

раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;  

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные 

работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов, владеть элементарными 

приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических 

объектов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности;  

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии с заданным 

поисковым запросом с помощью учителя. 

6 КЛАСС: 
характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую науку, ее разделы 

и связи с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. 

Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в развитие наук о растениях с 

опорой на учебник и другие источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и 

оперировать ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная 

ткань, органы растения, система органов растения (корень, побег, почка, лист, видоизмененные 

органы, цветок, плод, семя), растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, размножение, развитие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной 

опорой;  

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями с опорой на алгоритм; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам с помощью учителя;  

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений с опорой на план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с 

опорой на алгоритм; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
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характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности растений: 

поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным основаниям; 

иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;  

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений, 

овладеть приемами выращивания культурных растений;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  соблюдать правила 

безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию из 

двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

  

7 КЛАСС: 
характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях с опорой на учебник и другие источники информации; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: ботаника, экология растений, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники, бактерии) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  

выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, признаки семейств 

двудольных и однодольных растений с опорой на ключевые слова, схемы; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов 

и лишайников с опорой на ключевые слова; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 
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описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного мира Земли; 

иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства и демонстрировать на 

конкретных примерах с помощью учителя; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бактериями 

и лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией, созданной с помощью учителя; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

  

8 КЛАСС: 
характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее разделы и связь с 

другими науками и техникой;  

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных, вид, как 

основную систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие 

наук о животных с опорой на учебник и другие источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и 

оперировать ими на базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, систематика, 

царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, 

система органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 

кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте с визуальной опорой; 

иметь представление об общих признаках животных, уровнях организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах животных, сравнивать животные ткани и органы животных 

между собой с опорой на план, ключевые слова; 

иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 

выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп;  
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различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

простейших – по изображениям; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов 

членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения с помощью учителя; 

классифицировать по предложенным основаниям животных на основании особенностей 

строения;  

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных в ходе 

эволюции животного мира на Земле, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленности животных к 

среде обитания, значение для животных экологических факторов, в том числе антропогенного; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в природных 

сообществах, цепи питания; 

устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с растениями, 

грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях 

распространения животных по планете; 

иметь представление о роли животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, иметь 

представление о приемах ухода за домашними животными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов по алгоритму 

учебных действий: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

  

9 КЛАСС 
иметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, медицина, гигиена, 

экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в системе органического 

мира, его происхождение; сходства и отличия человека от животных; приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас, иметь представления о современной теории эволюции и основных свидетельствах 

эволюции; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, 
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жизнедеятельности, поведении, экологии человека и животных с опорой на учебник и другие 

источники информации; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: цитология, анатомия человека, физиология человека, гигиена человека, экология 

человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм, питание, дыхание, кровообращение, 

обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, групп тканей, 

органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии с опорой на определения; 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция 

функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяснения 

строения и функционирования органов и систем органов человека; 

иметь представления об основных закономерностях наследования признаков различать 

наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека под руководством 

учителя;  

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека с 

использованием смысловых опор; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темперамента, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов с использованием смысловых опор; 

выполнять практические и лабораторные работы под руководством учителя по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий учебные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчеты и делать выводы на основании полученных 

результатов; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, неприятия вредных 

привычек и зависимостей;  

знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и обморожениях; 

уметь выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, различных видов 
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искусства; уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

иметь представления о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством 

и способах их преодоления;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать правила 

безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проектную 

работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить 

задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты; 

при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учителя 

планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; проявлять 

готовность толерантно разрешать конфликты; 

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 

процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека с помощью 

учителя; 

владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую с помощью учителя. 
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2.2.1.13. Химия 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы учебного предмета «Химия» (базовый уровень), Примерной программой воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии, Концепции преподавания учебного предмета «Химия», в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 
Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным потребностям.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, 

освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоению 

практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях с предметами 

«Окружающий мир», «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует 

компетенции, необходимые для продолжения образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 



254 
 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Химия» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категории 

обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. 

Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализа текста 

обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанному усвоению базисных 

химических знаний и умений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению 

«сквозных» понятий и формированию навыка структурирования материала. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»   
Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. Они актуализированы с учетом новых приоритетов в 

системе основного общего образования, направленности обучения на развитие и саморазвитие 

личности, формирование еѐ интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 

своѐ образование самостоятельно в настоящее время является одной из важнейших функций 

учебных предметов, в том числе и «Химии». 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают такие 

цели, как:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни;  

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным и практическим методам 

познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;  

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;  

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;  

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды;  

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению химии обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 
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 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии 
Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно 

быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний с использованием 

приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами как 

«География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся 

умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую 

работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого 

оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведенияи деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения правил техники безопасности 

при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Химия» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, для обеспечения осмысленного освоения содержания образования 

по предмету: 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 следует уделить 

обучению структурированию материала: составление рисуночных и вербальных схем, составление 

таблиц, составление классификации с обозначенными основаниями для классификации и 

наполнение их примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  
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Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной 

основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

  

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» и является обязательным для изучения. 

Учебным планом на еѐ изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9 

классах соответственно. 

Содержание учебного предмета «Химия», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Химия», соответствует Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

  

8 КЛАСС  

Первоначальные химические понятия  
Предмет химии. Роль химии в жизни человека

17[9]
. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. 

Понятие о методах познания в химии. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки (символы) химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

соединении.  

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций. 

Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).  

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приѐмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, 

таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение 

свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие 

железа с раствором соли меди (II));изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; 

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

  

Важнейшие представители неорганических веществ 
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства. Реакции горения простых и сложных 

веществ. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Применение кислорода. 

Понятие об оксидах. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

                                                      
17[9] Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства (на примере взаимодействия с неметаллами и оксидами металлов), 

применение, способы получения. Понятие о кислотах и солях. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. 

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении, 

количества вещества, молярной массы, молярного объема газов. Расчѐты по химическим 

уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода. Ее состав, строение и молекулы. Вода как растворитель. 

Растворы. Понятие о насыщенных и ненасыщенных растворах. Понятие растворимости веществ в 

воде. Расчет массовой доли вещества в растворе (процентная концентрация). Массовая доля 

вещества в растворе. Химические свойства воды (разложение, реакции с натрием, оксидом кальция, 

оксидом серы (IV) реакции с металлами, кислотными и основными оксидами). Понятие об 

основаниях. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение 

природных вод. Охрана и очистка природных вод.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Классификация неорганических 

соединений. Оксиды: состав, классификация (кислотные, основные, амфотерные, 

несолеобразующие - на примере оксида углерода (II) и оксида азота (II)), номенклатура. Получение 

и химические свойства оксидов (взаимодействие с водой, кислотами, щелочами). Основания. 

Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований.  

Физические и химические свойства оснований (взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами, 

солями). Получение оснований. 

Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями, солями, на примере соляной и 

серной кислот), способы получения. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Соли (средние): 

номенклатура солей, способы получения, взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами 

и солями, применение. 

Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере цинка и алюминия): химические свойства 

(взаимодействие с кислотами и щелочами, разложение при нагревании) и получение. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генетические ряды. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и 

условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и 

описание их свойств; получение и изучение свойств водорода (горение); наблюдение образцов 

веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью; приготовление растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование 

образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов 

в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

  

Периодический закон и Периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции  
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 
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оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов малых периодов и главных подгрупп, в 

зависимости от атомного (порядкового) номера Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учѐный и 

гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

атомов химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

  

Межпредметные связи  
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

  

9 КЛАСС  

Вещество и химическая реакция  
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трѐх 

периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов.  

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решѐток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решѐтки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 

Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения.  

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом 

равновесии. Смещение химического равновесия. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

использованием метода электронного баланса.  

Теория электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Понятие о степени диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Полные и 
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сокращѐнные ионные уравнения реакций. Химические свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Среда раствора. Качественные реакции на 

катионы и анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; 

гидроксид-ионы; катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и (3+), меди (2+), 

цинка, присутствующие в водных растворах.  

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решѐток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов; исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

  

Неметаллы и их соединения  
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства на 

примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами – водородом и кислородом, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и 

хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов кислорода и 

серы. Характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы (взаимодействие с неметаллами – 

водородом и кислородом, металлами, концентрированными азотной и серной кислотами). 

Сероводород: строение, физические и химические свойства (кислотные и восстановительные 

свойства). Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота: физические и 

химические свойства (общие и специфические). Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфат-ион. Сернистая кислота. Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. Нахождение серы и еѐ соединений в природе. Применение серы и ее 

соединений в быту и в промышленности. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоѐмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов азота и 

фосфора, характерные степени окисления.  

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства (взаимодействие с 

металлами и неметаллами - кислородом и водородом). Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства (окисление, основные свойства водного раствора), получение и 

применение. Соли аммония: состав, физические и химические свойства (разложение, 

взаимодействие со щелочами), применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, еѐ физические и химические свойства (общие и специфические), получение. Нитраты 

(разложение). Азотистая кислота. Использование нитратов и солей аммония в качестве 

минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоѐмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами). 

Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота: физические и химические свойства, получение. 

Понятие о минеральных удобрениях: нитраты и фосфаты. Понятие о комплексных удобрениях. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов углерода и кремния. 

Валентность и характерные степени окисления атомов углерода и кремния. Распространение 

углерода в природе, характерные степени окисления.  

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и химические свойства 

простых веществ (взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и 

серной кислотами). Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 

химические свойства, получение и применение, действие на организм человека. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; 
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парниковый эффект. Угольная кислота и еѐ соли, их физические и химические свойства, получение 

и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Общие представления об особенностях состава и строения органических соединений 

углерода (на примере метана, этилена, этанола, уксусной кислоты. Их состав и химическое 

строение. Классификация органических веществ. Понятие о биологически важных веществах: 

жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства (на примере взаимодействия с металлами и 

неметаллами), получение и применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об 

оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, физические и химические свойства, получение 

и применение в быту, промышленности (в медицинской, электронной, строительной и др.). 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); 

ознакомление с образцами серы и еѐ соединениями (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфат-ион и наблюдение признака еѐ протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и 

фосфорных удобрений; получение аммиака и изучение его свойств; проведение качественных 

реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов); 

изучение моделей кристаллических решѐток алмаза, графита; ознакомление с процессом адсорбции 

растворѐнных веществ активированным углѐм и устройством противогаза; получение углекислого 

газа и изучение его свойств; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы 

и изучение признаков их протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

  

Металлы и их соединения  
Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов (взаимодействие с кислородом, 

водой, кислотами). Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в 

быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атомов.  Нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и 

их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и 

химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия.  

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа (взаимодействие 

с металлами, кислотами и солями). Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III): состав, 

свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 
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свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов); исследование свойств жѐсткой воды; процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на ионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

  

Химия и окружающая среда  
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. 

Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь 

при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 

загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ – ПДК). Роль 

химии в решении экологических проблем.  

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерные материалы). 

  

Межпредметные связи  
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, 

тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, 

сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звѐзды, 

Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

  

Выполнение практических работ  
При проведении практической работы каждый ее этап выполняется обучающимися с ЗПР 

вместе с учителем и под его руководством. На доске обязательно вывешиваются правила техники 

безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись формул и 

указывается цель проведения работы. При необходимости дается визуальный алгоритм выполнения 

задания. Это способствует осознанию обучающимися выполняемых действий и полученного 

результата. 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы по химии 
Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету 

предусмотрены контрольные работы, самостоятельные работы, зачеты, практические работы, 

тестирование. Одним из методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР является 

метод поливариативного экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Его отличительными 

чертами являются оперативность, высокая степень индивидуализации знаний, сравнительно малые 

затраты времени и труда на проверку ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Химия» должны 

совпадать с результатами примерной рабочей программы основного общего образования. Наиболее 

значимыми являются:  

  

Личностные результаты: 
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими экспериментами; 

ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения при 

взаимодействии с химическими веществами и соединениями; 

практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания (например, лаборант химического анализа);   

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 

отношения к труду; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих;  

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

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

принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения 

знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации.   

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным основаниям и 

критериям для указанных логических операций; 

строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач с помощью педагога; 

с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для установления 

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; 

прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 
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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; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

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; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 

  

Предметные результаты   
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, выделяют: научные знания, умения и способы действий, 

специфические для учебного предмета «Химия», виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях: 

 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций (с опорой на 

алгоритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры (IUPAC и 

тривиальной) и умение использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач с 

помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул 

по алгоритму с опорой на определения; 

 представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя 

применять систему химических знаний для установления взаимосвязей между изученным 

материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий 

и при работе с источниками химической информации, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая 

доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в 

растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, 

степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная 

связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, 

металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон 

Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, а также 
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представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

 представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической 

системе с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по энергетическим 

уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические 

элементы с опорой на определения физического смысла цифровых данных периодической 

таблицы; 

 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), 

окислитель и восстановитель по алгоритму учебных действий; 

 умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства 

простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, 

натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их 

водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов 

I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на план и 

ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости 

от их состава и строения после предварительного анализа под руководством педагога, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду; 

 умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий 

молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов / групп неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объѐм газов с опорой на общие формулы; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, 

объем и массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебных 

действий; 

 владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений с опорой на 

алгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее 

решения с помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана работы или 

составлением таблицы: 

изучение и описание физических свойств веществ;  

ознакомление с физическими и химическими явлениями;  

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  

изучение способов разделения смесей;  

получение кислорода и изучение его свойств;  

получение водорода и изучение его свойств;  

получение углекислого газа и изучение его свойств;  

получение аммиака и изучение его свойств;  

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей;  

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями;  

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»;  

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»;  

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена;  

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, 

кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 

таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

 владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здоровья и 

окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые 

организмы определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма 

человека; 

 владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе, минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводить 

примеры правильного использования изученных веществ и материалов; 

 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов с помощью педагога; 

 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией 

и современными технологиями, основанными на достижениях химической науки; наличие 

опыта работы с различными источниками информации по химии (научно-популярная 

литература, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Химия», 

распределенные по годам обучения 
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

  

8 КЛАСС 
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая 

доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность
18[10]

, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, 

                                                      
18[10] Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 

уравнений химических реакций, электронного баланса; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях с опорой на определения, в том числе структурированные; 

принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  

иметь представление о системе химических знаний, уметь с помощью учителя применять 

систему химических знаний, для установления взаимосвязи между изученным материалом и при 

получении новых знаний, а также при работе с источниками химической информации. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, применять при выполнении 

учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на алгоритм учебных действий изученные 

законы и теории: закон сохранения массы, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

постоянства состава, закон Авогадро; атомно-молекулярная теория. Соотносить обозначения, 

которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степени 

окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций 

с опорой на схемы; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях после предварительного обсуждения с 

педагогом;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчѐты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) под руководством 

педагога; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот 

с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.), подтверждающих 

качественный состав неорганических веществ (качественные реакции на ионы) под руководством 

педагога. 

  

9 КЛАСС 
раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции,моль, молярный 

объѐм, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решѐтка, 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 
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(ПДК) вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать знаки и символы для фиксации результатов наблюдений, составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, записи данных условий задач. Использовать 

обозначения, имеющиеся в Периодической системе и таблице растворимости кислот, оснований и 

солей в воде для выполнения заданий. 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определѐнному классу соединений с опорой на 

определения, в том числе структурированные; виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды 

в водных растворах кислот и щелочей, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», 

малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в 

изменении свойств химических элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных 

подгрупп с учѐтом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания 

химических превращений после предварительного обсуждения с педагогом;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчѐты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путѐм хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).  
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2.2.1.14. Изобразительное искусство 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС 

ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), 

Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство», а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР получают представление 

об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности обучающихся: 

восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую деятельность. Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести 

на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

 придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»   
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Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в 

разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры.   

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды.  

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному искусству 
Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ЗПР 5–

7-х классов и адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые 

особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции движений, 

недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности переключения 

и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем 

педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных 

работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической работы. Познавательная 

деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением переработки 

информации, обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому 

при отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать 

предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать непонятных 

абстрактных изображений, опираться на личный опыт ученика. Важно сокращать объем 

теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Изобразительное искусство» 
При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: 

показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться 
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речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению 

составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, 

картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы 

желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее 

реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует 

предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков 

коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного 

общего образования в объѐме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся с ЗПР. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей
19[11]

. 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение 

в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в еѐ 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа. 

                                                      
19[11] Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на базовом, ознакомительном уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в 

рамках изучаемой темы. 
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Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
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Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
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Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 
Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— 

 отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств 

в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении 

головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве 

и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: 

А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
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Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и 

роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве 

В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 

искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 
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Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объѐмно-пространственных композиций 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных композиций. 

Объѐм и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объѐмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура 

сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объѐмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 
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Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне 

и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объѐмно-пространственной организации 
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среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства нового 

мира. 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству 
Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не 

предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. На уроках 

изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися с ЗПР 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Оценивание 

работы обучающихся с ЗПР носит индивидуальный характер, учитываются следующие показатели: 

 правильность приемов работы; 

 степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы); 

 соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Личностные результаты: 
осознание основ культурного наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к Российскому искусству, художественным традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;  

ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других на 

основе анализа продуктов художественной деятельности, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным 

искусством, на основе применения изучаемого предметного знания;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания 

художественного изделия; 



278 
 

продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой деятельности;  

развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников;  

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного анализа; 

самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, 

инструмента и пр.) для достижения наилучшего результата; 

пользоваться различными поисковыми системами при выполнении творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного качественного результата, 

координировать свои действия с другими членами команды при работе над творческими проектами; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

художественной задачей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различных 

художественно-творческих задач; 

рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности, 

осуществлять контроль своей деятельности; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи; 

понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находить 

позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, потому что неверно расположил 

линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью); 

выражать собственные эмоции доступными художественными средствами; 

различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных средств; 

анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 

ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и 

намерения; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественного 

произведения; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

  

Предметные результаты   
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей; 

иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества; 

иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функциях 

декоративно-прикладного искусства; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 



279 
 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

иметь представление о неразрывной связи декора и материала; 

распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, 

ковка, др.; 

иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его знаковой 

природе, орнаментальности, стилизации изображения; 

различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и иметь практический опыт применения эти представлений в собственных 

творческих декоративных работах; 

иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства; 

иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу 

конструкции традиционного крестьянского дома, его декоративного убранства, иметь 

представление о функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном строе 

и символическом значении его декора;  

иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны;  

иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народного 

костюма; 

иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования 

устройства традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; 

объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 

природой, трудом и бытом; 

иметь представление о примерах декоративного оформления жизнедеятельности – быта, 

костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);  

иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, их 

единстве и целостности для каждой конкретной культуры, определяемых природными условиями 

и сложившийся историей; 

объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций 

художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных 

промыслов; 

называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда 

отечественных народных художественных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора; 

иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 
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некоторых художественных промыслов; 

иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, 

деталей изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной 

жизненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; уметь различать с опорой на образец художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, 

гобелен и т. д.; 

иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
иметь представление о различиях между пространственными и временными видами 

искусства и их значении в жизни людей; 

меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды; 

иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять при 

помощи учителя их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 

понимать значение материала в создании художественного образа;  

иметь практический опыт изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, 

углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также другими 

доступными художественными материалами; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объѐмных форм; 

иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки 

изображения объѐмных геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости при 

помощи учителя); 

иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета «освещѐнная 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка на базовом уровне; 

иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт 

их визуального анализа; 

иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой 

пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу; 

иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, 

дополнительные цвета; иметь представление о понятиях «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст»; 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 
иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи истории 
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человечества и уметь приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени 

при помощи учителя; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников по предложенному плану; 

иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы и 

изображения объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

иметь представление об освещении как средстве выявления объѐма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

иметь представления о содержании портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с 

помощью учителя; 

иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великих 

художниках-портретистах (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции 

головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, иметь опыт 

создания зарисовок объѐмной конструкции головы (по образцу); иметь представление о термине 

«ракурс»; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 
иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт 

применения их в рисунке; 

иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их применения на 

практике; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 
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иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 

Бытовой жанр: 
иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; основных жанрах тематической картины; 

уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  

иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов;  

иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни. 

Исторический жанр: 
иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для жизни 

общества;  

иметь представление об авторах и содержании таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других картин В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. 

Репина; 

иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры; 

иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных поколений; 

иметь представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, таких как 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного 

сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» 

Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублѐве, Феофане Греке, Дионисии. 

  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки 

и поведение человека; 

иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 
иметь представления о понятии формальной композиции и еѐ значении как основы языка 

конструктивных искусств; 
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иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции; 

иметь представления об основных типах формальной композиции; 

иметь опыт составления различных формальных композиции на плоскости; 

иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них движения и статики; 

иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа; 

иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах; 

иметь представление о технологии использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

иметь представление о выражении «цветовой образ»; 

иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, 

объединѐнных одним стилем; 

иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединѐнных 

общим стилем, отвечающим законам художественной композиции; 

иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и 

содержания текста;  

иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; 

иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов 

графической композиции; 

иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки;  

иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;  

иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
иметь практический опыт построения под руководством учителя объѐмно-

пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объѐмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и еѐ влиянии на организацию жизнедеятельности 

людей; 

иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представления и практический опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуре 

новейшего времени, современном уровне развития технологий и материалов; 

иметь представления о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 

иметь представление о понятии «городская среда»;  

уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образа 

жизни людей; 

иметь представления о различных видах планировки города;  

иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схемы 

под руководством учителя; 

иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном сосуществовании природы 

и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметного мира; 

о влиянии цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 
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иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий;  

понимать, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;  

иметь представление о понятии моды в одежде;  

иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать 

при помощи учителя функциональные особенности современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодѐжной 

одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа;  

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;  

иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа и 

стилистики причѐски в повседневном быту. 

  



285 
 

  

2.2.1.15. Музыка 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования, Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщѐнности, с другой – глубокая степень психологической вовлечѐнности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождѐнных в предыдущие века и отражѐнных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом виде всю 

систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребѐнка, формирование всей системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в целом, 

коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет 

развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, 

умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 
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Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен 

сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие овладение программным материалом. Слабая произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние 

на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характерна 

удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе используются специальные 

приемы, позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии 

обучающихся. Особое внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством 

привлечения обучающихся с ЗПР к духовной составляющей предмета у них формируются 

устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые интересы и 

увлечения. Расширение кругозора способствует повышению общего уровня культурного развития 

обучающегося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой 

и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во взаимодействии с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной организации. 

Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития 

обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития понятийно-

абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание художественного смысла 

музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время 

как простые воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и 
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особенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов 

и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с ЗПР 

затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором 

характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному 

выражению переживаемых чувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная 

память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и 

теоретический материал с соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий на 

развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. Для 

преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор эмоционально 

привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная визуализация и 

наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов деятельности на 

уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной речевой работы по 

разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение следует уделять 

обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, 

социальное развитие обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы 

обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и образовательной 

организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

  

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребѐнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 
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3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики еѐ воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства; воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

 слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах; 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении обучающихся с 

ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение интеллектуально-творческого 

развития, развитие активного познавательного поиска в сфере искусства, стимулирование 

самостоятельности в освоении различных учебных действий.  

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникативных технологий); 
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 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 

произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание 

музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 

заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 

формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося 

возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен 

поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 

предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут 

определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном 

процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого 

ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 

рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций: 

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 

протяжении нескольких занятий; 

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать 

разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельной 

речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или 

использовании терминологии; 

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при 

этом сохраняя общий базовый уровень; 

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать 

учащихся к изучению предмета; 

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; 

способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; 

разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость 

полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока.  

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный принцип. 

В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представления о музыке как о 

виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах народной и 

профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, известных инструментах, 

выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-

образного восприятия музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и 

зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произведений современных 
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композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, различения звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Музыка» 
Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим 

материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по введению в активный 

словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

  

Структура программы по предмету «Музыка» 
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаѐтся в основной школе с 5 по 8 класс включительно 

(содержание учебного предмета в 8 классе может быть интегрировано в другие предметы и 

предметные области («Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный 

язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности).  

Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация вправе 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с 

учѐтом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательного учреждения.  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 
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«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

  

В соответствии с рекомендациями, представленными в Примерной рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования, тематическое наполнение 

модулей допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, с учѐтом возможностей 

региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой связи в Примерной 

рабочей программе для обучающихся с ЗПР дается корректировка содержания учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

  

5 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 

Модуль № 1. «Музыка моего края»  

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для 

духовно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей 

человека. Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – 

на выбор учителя) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России»  

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, 

танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального творчества как части 

духовной культуры народа (Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

по выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира»  
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) Национальное 

своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. Интонационное 

многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира (А. Хачатурян Балет 

«Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая сюита 

«Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — основоположника национальной 

классической музыки (Венский классицизм). Кумиры публики (на примере творчества 

В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века 

и сегодня. 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка»  

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящѐнные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и 

профессионального музыкального творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», 

«Снегурочка»). Исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский Опера «Борис 

Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»)  

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 

в сопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков 

«Да исправится молитва моя»). 



292 
 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства»  

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра 

-вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», «Ноктюрн», Н. Паганини 

«Каприс»). Одночастная, двухчастная, трѐхчастная репризная форма. Куплетная форма. Значимость 

музыки в творчестве писателей и поэтов (А. Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н. Римский-

Корсаков Романс «Горные вершины»).  

Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт 

«Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка–М. Балакирев «Жаворонок», Г. 

Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства»   

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, былина и 

др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства 

(М. Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр и 

т. д. Программная музыка. Выразительные и изобразительные интонации в музыке (Э. Григ. Музыка 

к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пещере горного короля»). 

Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка 

Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата 

(С. Прокофьев Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита 

«Море»). Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. 

Лядова и др.) 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления»  

Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая 

сетка, импровизация). Мюзикл.  

  

6 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края»   

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания.  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины 

родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, эпический). 

Образы романсов и песен русских композиторов (М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле 

пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 
Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. 

С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров).  

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»  

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 

западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 
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записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 

пение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русская духовная 

музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония «Перезвоны», 

М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости», П. Чесноков. «Да 

исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabat mater»). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 

реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 

фуга. 

Соната, концерт: трѐхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 

развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди.  «Времена года» («Весна», «Зима»). Жанры 

вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной музыки (в том числе 

опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). 

Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической 

музыки. (Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А. 

Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. Взаимодействие 

музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и 

оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творчества 

Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла на российской 

сцене. Стили, направления и жанры современной музыки (Ч. Айвз. «Космический пейзаж», Э. 

Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз Западной окраины»). Мир 

музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская 

история»). Образы киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-

Кумача, Ф. Лей «История любви»). 

7 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края»   

Современная музыкальная культура родного края. 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Африканская музыка – стихия ритма.  

Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные 

инструменты.  

Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки (кантри, 

блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 



294 
 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»  

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приѐмов, 

музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шѐнберга и др.) Жанры 

западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюита (И. Бах 

Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория «Страсти по 

Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль минор, Хор 

«Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием («Dies ire», 

«Lacrimoza»). Формы построения музыки (Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло литавр»), В. 

Моцарт «Маленькая ночная серенада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, Соната № 7, Соната № 8 

(«Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»). 

Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита (В. 

Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 

(«Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). Д. Шостакович Симфония № 7 

«Ленинградская». 

Камерная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус 

«Полька-пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор).  

Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд 

Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 
Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов «Могучей 

кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени 

П. И. Чайковского 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) Русская музыка 

XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в старинном стиле, А. 

Журбин, Рок-опера «Орфей и Эвридика»). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Сохранение традиций духовной музыки сегодня.  

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная 

тематика в контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, литургия, 

хоровой концерт (знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное бдение» («Богородице Дево, 

радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов «Всенощное бдение»).  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, 

финал.  

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие 

сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риголетто»). Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. 

Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
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Направления и стили молодѐжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, рок, 

панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры. 

Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары),  Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»).  

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях цифровой 

среды. 

  

8 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 8 класса включает все изучаемые на предыдущих годах 

обучения модули и направлено на закрепление изученного материала и использование полученных 

знаний и умений в повседневной жизни.  Содержание учебного предмета в 8 классе может быть 

интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет часов 

внеурочной деятельности. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

  

Личностные результаты: 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, 

музыкальным традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному 

воздействию; 

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

развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы; 

освоение культурных форм выражения своих чувств;  

умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной 

грамотой); 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам прослушивания музыкальных произведений. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений;  

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

целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. 

анализировать причины эмоций; 

регулировать способ выражения эмоций. 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

  

Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему, 

используя опорную схему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; имеют представление об отечественных мастерах музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

  

5 класс 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
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различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью 

учителя; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки 

с использованием опорных карточек; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя
20[12]

; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью визуальной 

опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 
исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с 

помощью подробного опросного плана; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощью 

подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с помощью 

учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной 

музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто, 

вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, 

ритм, динамика, тембр, лад);  

воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки 

разных композиторов; 

                                                      
20[12] Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа;  

ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации;  

иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других 

народов мира; 

исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах);  

понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения; 

узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад); 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

  

6 класс 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя опорные 

карточки (не менее трѐх региональных фольклорных традиций на выбор учителя). 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную поддержку. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительную 

визуализацию; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов 

с помощью учителя. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используя визуальную 

поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 
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иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого 

вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры  

и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при 

необходимости с использованием смысловой опоры; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры музыки, 

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки 

(в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

научатся понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений с помощью педагога; 

научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 

использованием справочной информации; 

будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направления 

музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации; 

научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый; 

научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 

справочной информации; 

научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с использованием 

справочной информации; 

будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

научатся различать средства выразительности разных видов искусств; 
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будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением; 

научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности. 

  

7 класс 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, используя 

план рассказа. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям, при необходимости, используя визуальную 

опору. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения с использованием 

смысловой опоры. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения, при 

необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости по опросному 

плану. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки 

(в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной 

информации;  

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, знаменный 

распев); 
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научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, альт, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 

научатся определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной информации; 

научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо) с 

использованием визуальной опоры; 

научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием 

справочной информации; 

научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения; 

научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с использованием 

справочной информации; 

научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации; 

научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных 

обработках; 

научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с 

использованием справочной информации; 

научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др. с использованием справочной информации;  

научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

  

8 КЛАСС 
Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и 

умения в процессе учебной деятельности и в повседневной жизни. 
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2.2.1.16. Технология 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей 

программы основного общего образования по предмету «Технология», Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП 

ООО. 

Данная примерная программа по технологии является основой для составления учителями 

своих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организацией профилей и 

направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этом педагог может по-

своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными линиями, 

практическими работами, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем, в 

соответствии с возможностями образовательной организации, имеющимися социально-

экономическими условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой 

образовательной организации, с учѐтом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

обучающихся с ЗПР. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии, подготовить 

разносторонне развитую личность, способную использовать полученные знания для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. Адаптация содержания учебного 

материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. По некоторым темам учащиеся 

получают только общее представление на уровне ознакомления.  

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»   
Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Примерной 

рабочей программе основного общего образования по предмету «Технология», является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой психического 

развития является формирование самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, 

формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.  

Задачи: 
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 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 
Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и 

позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;   

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 

обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям успешно 

социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической 

составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный подход к 

обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление и на мини-группы.  

  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Технология» 
Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной 

атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно 

стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, 
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специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, 

развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается обучающимися 

с ЗПР в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки вырабатываются у 

таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными 

навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность 

обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация внеурочной 

деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального 

на момент прохождения курса. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  
Современный курс технологии построен по модульному принципу. Структура модульного 

курса технологии такова.  

  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 
Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от 

умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них – к знаниям 

и умениям, позволяющим создавать технологии.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведѐтся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 

конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель 

данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание 

уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества.  

  

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника»  
В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нѐм формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в 

современном цифровом социуме приобретают универсальный характер.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 

составляющие еѐ элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает 

возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет 

важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
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Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем 

модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» формирует инструментарий 

создания и исследования моделей, причѐм сам процесс создания осуществляется по вполне 

определѐнной технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения 

формирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новых 

продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы» 
Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии – 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле 

сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно 

рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе 

имитационных моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В 

этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение 

в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может осуществляться как 

в образовательных организациях, так и в организациях-партнѐрах, в том числе на базе учебно-

производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть 

использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической 

поддержки образования, «Кванториумов», центров молодѐжного инновационного творчества 

(ЦМИТ), специализированных центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Содержание учебного предмета «Технология», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5–9 классах 

из расчѐта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–9 классах – 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счѐт внеурочной 

деятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека  
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма
21[13]

. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели.  

Раздел 3. Задачи и технологии их решения 
Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции.  

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 
                                                      
21[13] Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на базовом, ознакомительном уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в 

рамках изучаемой темы. 
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Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка 

задачи с использованием знаков и символов.  

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение 

информации из массива данных. 

Исследование задачи и еѐ решений.  

Представление полученных результатов.  

Раздел 4. Основы проектной деятельности 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.  

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства  

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.  

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством.  

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-

прикладное творчество. Технологии художественной обработки текстильных материалов.  

Раздел 6. Мир профессий  

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

  

7–9 КЛАССЫ 
Раздел 7. Технологии и искусство  

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна.  

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России.  

  

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины 

мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 

современной науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.  

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.  

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.  

Современный транспорт и перспективы его развития.  

Раздел 9. Современные технологии 
Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях.  

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и 

др.  

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. 

Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и 

мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология.  

Сферы применения современных технологий.  

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий  

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория.  
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Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, 

информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира.  

Раздел 11. Элементы управления  

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общей схемы 

управления. Начала кибернетики.  

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. 

Устойчивость технических систем.  

Раздел 12. Мир профессий 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника». 

Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек». Профессии 

предметной области «Художественный образ». 

  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
  

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию  
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта.  

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства 
Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьѐ и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционных материалов.  

Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.  

Ткань и еѐ свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина и еѐ свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры.  

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты  
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для 

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 
Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок.  

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках 

из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

клея.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 
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Отделка изделий из конструкционных материалов.  

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приѐмы работы на бытовой швейной машине. Приѐмы выполнения 

основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 

материаловедения. Сырьѐ и процесс получения натуральных волокон животного происхождения.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных 

волокон животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка 

срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застѐжек.  

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приѐмы работы. Сервировка 

стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях.  

  

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности  
Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели.  

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.  

Раздел 9. Машины и их модели  
Как устроены машины.  

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора.  

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов.  

Физические законы, реализованные в простейших механизмах.  

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.  

Раздел 10. Традиционные производства и технологии  
Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология 

соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из 

древесины на токарном станке. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 

машины. Основные приѐмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных программ 

и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные химические 

волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса 

производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из химических 

волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология 

изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. Применение 

приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного 
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предприятия массового производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов  

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства 

пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и 

приѐмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии 

обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на 

изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере  
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. 

Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая 

проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и 

задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной 

деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации. Использование 

интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты построения интеллект-

карт.  

Понятие «больших данных» (объѐм, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» 

как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших данных при 

разработке проектов. Приѐмы визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации.  

Раздел 12. Технологии и человек  
Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Виды знаний. 

Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий. 

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

5–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 
Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или 

согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и 

технологии.  

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.  

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического конструктора.  

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление  

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления.  

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования роботов (с учѐтом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР). 

Раздел 3. Роботы на производстве 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравѐр. 3D-принтер.  

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

производственных линий.  

Раздел 4. Робототехнические проекты 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и 

конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что «дано» и 

что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 

реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку образца-

прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности 

выполнения задания роботом. 
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Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения.  

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту  

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как 

пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения.  

  

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

7–9 КЛАССЫ 
Раздел 1. Модели и технологии  

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования.  

Раздел 2. Визуальные модели  

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и еѐ особенности. Триангуляция 

Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры).  

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Кинематика 3D-принтера.  

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати 

на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств  

Компоненты технологии макетирования: выполнение развѐртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов  

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на 

реальные объекты.  

  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8–9 КЛАССЫ 
Раздел 1. Модели и их свойства  

Понятие графической модели. 

Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды 

графических моделей. Количественная и качественная оценка модели.  

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта  

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. 

Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные 

качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 

Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические 

требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое 

черчение. Чертѐж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с 

системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. 

Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение 

системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертѐж», элементы управления окном. 

Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация 

графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели.  
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Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» и 

конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и требования, 

предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, 

с натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта  

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: пояснительная 

записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертѐж общего 

вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.  

  

Модуль «Автоматизированные системы» 
  

8–9 КЛАССЫ 
Раздел 1. Управление. Общие представления  

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на 

малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами  

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.  

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры.  

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы.  

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности.  

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент 

современной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. 

Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических 

линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного робота-

манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. 

Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 

проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр.  

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, 

виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая 

схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор.  

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство  

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены товара.  

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы.  

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.  

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для управления 

проектами.  
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Модуль «Животноводство» 
  

7–8 КЛАССЫ 
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой 

цивилизации. Сельскохозяйственные животные.  

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.   

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии.  

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.  

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.   

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.  

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов  

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных.  

Использование и хранение животноводческой продукции.  

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и др. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Модуль «Растениеводство» 
  

7–8 КЛАССЫ 
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур  

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв.   

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника.  

Культурные растения и их классификация.  

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.  

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.   

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды.  

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники.  

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

- анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;  

- автоматизация тепличного хозяйства; 

- применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

- внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;  

- определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.  

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии  
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Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы 
При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения и остановить свой 

выбор на 2 видах контроля:  

 текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 

 тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты 

творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 

 организация труда; 

 приемы труда:  

 качество изделия (работы). 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Личностные результаты: 
ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа; 

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

трудовую деятельность; 

установка на активное участие в решении практических задач в области предметной 

технологической деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

повышение уровня своей компетентности через практическое овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

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

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

способность к самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, умение ставить реальные достижимые планы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность 

за результат своей работы; 

способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения опасности или 

безопасности для себя и окружающих, при выполнении трудовых функций; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в различных трудовых 

ситуациях, при коммуникации с людьми разного статуса. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
выявлять и характеризовать различные признаки объектов; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

технологической задачи; 

создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

смысловое чтение информации, представленной в различных формах (схемы, чертежи, 

инструкции);  

прогнозировать возможное развитие процессов и последствий технологического развития в 

различных отраслях; 
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навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; 

искать и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии с 

заданными параметрами и критериями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для выступления 

перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

работать индивидуально и в группе над созданием условно нового продукта; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, координировать свою 

деятельность с другими членами команды в познавательно-трудовой деятельности; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач коллектива; 

принимать и разделять ответственность при моделировании и изготовлении объектов, 

продуктов и технологических процессов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самостоятельно или с помощью учителя определять цели технологического обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

самостоятельно или после предварительного анализа планировать процесс познавательно-

трудовой деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

владеть способами самооценки правильности выполнения учебной задачи; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать действия в зависимости от 

меняющейся ситуации; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-технологической 

задачи; 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

  

Предметные результаты 
По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесѐнные с каждым из модулей.  

  

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ: 
 иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники и 

технологий; 

 характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий; 

 уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  

 научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 
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 иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 иметь представление о понятии «биотехнология»; 

 классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

 иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7–9 КЛАССЫ: 
 иметь представление о видах современных технологий; 

 иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач; 

 иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий;  

 с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленных изделий; 

 иметь опыт использования информационно-когнитивных технологий преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 иметь представления об области применения технологий, их возможностях и 

ограничениях; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов; 

 анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремѐсел; 

 иметь представления об использовании нанотехнологий в различных областях; 

 иметь представления о экологических проблемах; 

 иметь представления о роли прививок. 

  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ: 
 иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельности человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

 иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование под 

контролем учителя; 

 выполнять под контролем учителя технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

 иметь представления о технологических операциях ручной обработки 

конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
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 иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием программных 

сервисов;  

 составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления швейных изделий; 

 строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

7–9 КЛАССЫ: 
 иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до презентации и 

использовании полученных результатов; 

 иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектной 

деятельности; 

 проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые опыты по 

исследованию свойств материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

 иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования их в 

практической деятельности; 

 конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и 

механизмов; 

 изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из конструкционных 

или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте;  

 строить при помощи учителя чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 иметь опыт применения основных приѐмов и навыков решения изобретательских 

задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач;  

 презентовать изделие (продукт); 

 иметь представление о современных и перспективных технологиях производства и 

обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

 иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», примерах 

использования нанокомпозитов в технологиях, механических свойствах композитов; 

 иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах использования 

аллотропных соединений углерода; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

 иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему. 

  

Модуль «Робототехника» 

5–6 КЛАССЫ: 
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 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам и 

назначению; 

 знать основные законы робототехники; 

 иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора;  

 иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора;  

 иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 
 иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем; 

 уметь использовать визуальный язык программирования роботов (с учетом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 иметь опыт реализации полного цикла создания робота; 

 иметь опыт программирования действия учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 

 иметь опыт программирования работы модели роботизированной производственной 

линии;  

 иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

 иметь опыт осуществления робототехнических проектов; 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

  

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7–9 КЛАССЫ: 
 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 иметь опыт разработки оригинальных конструкций с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания под руководством учителя;  

 создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3D-модели, используя 

программное обеспечение; 

 устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целям 

моделирования;  

 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под руководством учителя;  

 иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗD-принтера; 

 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;  

 модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с поставленной 

задачей; 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о видах макетов и их назначение; 

 иметь опыт создания макетов различных видов; 

 выполнять с помощью учителя развѐртку и соединения фрагментов макета; 

 выполнять с помощью учителя сборку деталей макета; 

 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

 иметь опыт разработки графической документации; 

 иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 
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8–9 КЛАССЫ: 
 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 иметь представление о смысле условных графических обозначений, иметь опыт 

создания с их помощью графических текстов; 

 иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

 иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

 уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при помощи 

учителя расчѐты по чертежам; 

 иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертѐжных 

инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

 иметь представление о средствах и формах графического отображения объектов или 

процессов, правилах выполнения графической документации;  

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования 3D-модели; 

 иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

  

Модуль «Автоматизированные системы» 

7–9 КЛАССЫ: 
 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 иметь опыт исследования схемы управления техническими системами;  

 иметь опыт управления учебными техническими системами;  

 иметь представления об автоматических и автоматизированных системах; 

 иметь опыт проектирования под руководством учителя автоматизированных систем; 

 иметь опыт конструирования автоматизированных систем; 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса; 

 иметь опыт использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса;  

 использовать на базовом уровне мобильные приложения для управления 

устройствами; 

 иметь опыт управления учебной социально-экономической системой (например, в 

рамках проекта «Школьная фирма»); 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

 иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии; 

 иметь представление о типах передачи электроэнергии; 

 иметь представление о принципе сборки электрических схем; 

 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов с помощью учителя; 

 иметь представление о том, как применяются элементы электрической цепи в бытовых 

приборах; 

 различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

 иметь представление об аналоговой и цифровой схемотехнике; 

 иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданными 

характеристиками; 
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 иметь представления об особенностях современных датчиков, применении их в 

реальных задачах; 

 иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома. 

  

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ: 
 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 иметь представления об основных направлениях животноводства; 

 иметь представления об особенностях основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

 знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  

 оценивать при помощи учителя условия содержания животных в различных условиях; 

 иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  

 иметь представления о способах переработки и хранения продукции животноводства; 

 иметь представления о пути цифровизации животноводческого производства; 

 иметь представления о мире профессий, связанных с животноводством, их 

востребованности на рынке труда. 

  

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ: 
 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 иметь представление об основных направлениях растениеводства; 

 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения наиболее 

распространѐнной растениеводческой продукции своего региона; 

 иметь представление о видах и свойствах почв данного региона;  

 знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

 классифицировать с помощью учителя культурные растения по различным 

основаниям; 

 знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

 знать опасные для человека дикорастущие растения; 

 знать полезные для человека грибы; 

 знать опасные для человека грибы; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

 иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные 

сервисы в технологии растениеводства; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованности на рынке труда.  
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2.2.1.17. Адаптивная физическая культура 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Примерная рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Примерная рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 

классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития  представляет 

собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  адаптированных с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач 

современной системы образования – охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их 

способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими 

использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программы коррекционной 

направленности по адаптивной физической культуре (АФК), разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепления физического здоровья, 

повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет ряд 

существенных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания. Программа 

имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития 

обучающихся с ЗПР. Данная программа должна содействовать всестороннему развитию личности 

обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных 

физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд 

существенных отличий от основной образовательной программы физического воспитания. Это 

обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося с 

ЗПР.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных 

программ, обусловленные недостаточностью познавательной сферы, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются 

нарушения общей и ручной моторики, зрительно-моторной координации и пространственной 

ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым неврологическим 

статусом многих обучающихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, 

снижением умственной работоспособности, активного внимания и памяти. Задержка психического 

развития в большинстве случаев является следствием резидуально-органической недостаточности 

центральной нервной системы, что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся. 
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В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой 

индивидуальный потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 

 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании 

двигательных навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским 

заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям.  

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует 

возрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же представляется 

затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с 

особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР. Они отстают от 

нормально развивающихся сверстников по сформированности произвольного поведения. Уровень 

произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от 

сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за 

собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы 

обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных 

волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ЗПР 

образовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор 

между учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более выраженные 

проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся практически 

всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном 

состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, связанные с трудностями 

формирования произвольных осознанных движений, направленных на достижение определенной 

цели. В результате все задания на уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально 

развивающиеся обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые 

затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных 

программ. При выполнении произвольных движений может появляться излишнее напряжение 

мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются и 

недостатки координации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. 

Недостатки моторики и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются на возможностях 

усвоения знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, несформированность 

произвольной регуляции поведения влияет на продуктивность занятий физической культурой: 

ученики часто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное 

время сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им 

чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четким правилам 

поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких обучающихся необходимо создавать 

специальные педагогические условия для занятий физической культурой и проводить 

целенаправленную коррекционную работу.  

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по 

соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, 

связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое 

заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития 

обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучающихся принимает 

участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, 

истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. 

Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение 

работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может 

возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде 

всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание 

обстановки эмоционального комфорта как в образовательной организации, так и в семье, забота 
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родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия 

физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских 

рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке индивидуального плана 

занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень внимательно ознакомиться с 

показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские 

рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и обучающиеся с 

ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки физической культуры вместе с 

нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует индивидуально-

дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет 

коррекционную направленность урока в соответствии с особыми образовательными потребностями 

этих обучающихся. Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются 

адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 

процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода 

социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство 

организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования личности 

обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, высших 

психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. Личностные и 

предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют на уровень развития 

жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, 

формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и физического развития 

обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных 

реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях 

психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных 

семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физической 

культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости 

и скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий 

с учетом психофизических возможностей обучающегося; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений 

и навыков здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненных компетенций 

обучающихся в части формирования и развития социальных навыков.  

  

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха.  
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Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение 

овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физической 

культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной 

социальной адаптации обучающихся.  

Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 

формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного уровня 

физической активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными 

условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей;  

 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического 

воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, 

гибкости и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 

сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 
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 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.  

  

Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 
Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приѐмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждая 

часть имеет определѐнные особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых 

этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по 

восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не 

рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с 

набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В 

неѐ необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические упражнения, 

ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка 

приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока 

заполнен более лѐгкими по технике выполнения и запоминанию физическими упражнениями. 

Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть 

разнообразными, не однотипными, задействующими большое количество звеньев и мышечных 

цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лѐгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных 

разделов и подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов 

формирования двигательных навыков, развития физических способностей: мышечной силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, 

подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора сидя 

сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие силовые 

упражнения для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической установки 

позвоночника и коррекции имеющихся нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и 

прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение 

на лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым 

амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской груза, 

прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на 

внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается 

преимущественно в подвижных и спортивных играх.  
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Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для 

поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 

120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические активные 

упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; динамические 

пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с отягощением, на 

тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и 

с помощью партнера.  

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР 

имеют упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти 

упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие 

методы и приемы: 

 симметричные и асимметричные движения; 

 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой 

и зрительный аппарат); 

 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, 

наклонной опоре); 

 упражнения на точность различения мышечных усилий;  

 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, 

световые сигналы); 

 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений; 

 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В этой 

части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных 

упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании 

материала необходимо учитывать возраст, степень выраженности недостатков психофизического 

развития, состояние соматического здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам.  

Примерный перечень возможных упражнений представлен в разделе «Содержание учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Все упражнения используются 

дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся 

должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом 

важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если упражнения 

сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если слишком легкие, то 

им будет не интересно выполнять задание на уроке.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку. 

При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает психофизическое утомление, что 

приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, 

адекватными, практически постоянными.  
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4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с 

ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует повышению самооценки детей и снижению 

невротизации. 

5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействовать 

как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных способностях. 

6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны 

продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, родителей и 

педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях с 

учетом специфичности нарушений. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (знания 

об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал 

структурирован по модульному принципу.  

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися 

разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная 

подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных 

(вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного 

материала по инвариативным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

их интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также 

возможностей и особенностей образовательной организации, в т. ч. с учѐтом региональных и 

этнокультурных особенностей.   

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без 

привязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено образовательной 

организацией с учѐтом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. 

региональных и этнокультурных особенностей. Педагог, разрабатывая рабочую программу по 

адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам и 

периодам обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретной 

образовательной организации, группы, класса, особенностей их здоровья, медицинских 

рекомендаций и ограничений.  

  

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 
Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может быть реализовано на 

уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной 

деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных программ в 

образовательной организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть предусмотрены 

занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз 

между уроками.  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» на 

уровне основного общего образования: 
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Модуль «Знания о физической культуре» 
В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте и 

роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении физической культуры 

для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности. 

Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается необходимость 

коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Формируется способность обучающихся к 

самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы 

выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. 

Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР 

является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в освоении 

любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы возникновения и 

развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, 

примеры достижений известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 
В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, будут 

направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 

пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 

которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 

количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 

стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 
Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий легкой 

атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, 

прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем их 

совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение правильному 

захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, способствует формированию 

правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры» 
При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК 

рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 

(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ЗПР имеют 

подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающегося действовать 

целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и решать 

двигательную задачу в соответствии с ней, а так же развивают навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической 

культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. Могут 
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рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия и 

правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.  

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах:  

 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным);  

 подъѐмы на лыжах в гору;  

 спуски с гор на лыжах;  

 торможения при спусках;  

 повороты на лыжах в движении;  

 прохождение учебных дистанций. 

Модуль «Плавание» 
В программу занятий включаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития 

правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 

 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 

 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 

 техника поворотов «маятник»; 

 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 

 игры в воде с элементами плавания. 

  

Таблица 1. Примерный перечень упражнений  

Модуль / 

тематический блок 
Разделы Учебный материал 

Знания о 

физической 

культуре 

  

Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе.  
Физическая культура - 

составная часть 

культуры, одно из 

важных средств 

укрепления здоровья и 

всестороннего 

физического развития 

занимающихся. 
Понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Необходимость 

контроля и наблюдения 

за состоянием здоровья, 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Техника безопасности 

при занятиях АФК и 

спортом. 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 

Презентации 

Видео – фильмы 

  

  

  



329 
 

Значение физической 

культуры для 

подготовки людей к 

трудовой деятельности. 
История олимпийского 

движения, современное 

олимпийское движение 

в России, великие 

спортсмены. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным 

гимнастическим 

элементам 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Обучение элементам 

акробатики 

Построения и перестроения. Построения, 

повороты на месте, перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну 

по два. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Переход с шага на 

бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Повороты в движении.  
Общеразвивающие упражнения без предметов: 
Упражнения для развития рук и плечевого пояса: 

медленные плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и 
вращения, махи, отведения и приведения.  
Упражнения для развития мышц шеи. 
Упражнения для развития мышц туловища. 
Упражнения на формирование правильной 

осанки (наклоны, повороты, вращения туловища, 

в положении лежа; поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища).  
Упражнения для развития мышц ног: различные 

маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями. 
Упражнения с сопротивлением. Упражнения в 

парах – повороты и наклоны туловища, сгибание 

и разгибание рук, приседания с партнером, 

перенос партнера на спине и на плечах, игры с 

элементами сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с предметами: 
Упражнения с набивными мячами: поднимание, 

опускание, наклоны, повороты, перебрасывания 

с одной руки на другую перед собой, над 

головой, за спиной, броски и ловля мяча. 
Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 

движении (в парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча). 
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 

песком: сгибание и разгибание рук, медленные 

повороты и наклоны туловища, приседания 

(начинать в положении лежа, затем вводить 

упражнения с утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний и нарушений осанки). 
Упражнения с малыми мячами – броски и ловля 

мяча после подбрасывания вверх, удара о пол, в 

стену (ловля мяча на месте, в прыжке, после 

кувырка в движении). 
Перекаты: вперед и назад из положения лѐжа на 

спине, перекат вперед и назад из положения 
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сидя, перекат вперед и назад из упора присев, 

круговой перекат в сторону, перекат вперед 

погнувшись. 
Упражнения в группировке: в положении лѐжа 

на спине, сидя, в приседе. 
Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 

прогнувшись через плечо, кувырок вперед, 

кувырок вперед с прыжка. 
Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове и 

руках, стойка на руках 
Мост. Перевороты.  
Постепенно усложняющиеся комбинации 

элементов в соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 

Легкая атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ходьба. 
Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 

пятках, в полу-приседе, спиной вперед).  
Ходьба на носках с высоким подниманием 

бедра; 
ходьба приставным шагом левым и правым 

боком; 
ходьба с остановками для выполнения задания 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение 

и др.); 
ходьба скрестным шагом; 
ходьба с изменением направлений по сигналу; 
ходьба с выполнением движений рук на 

координацию; 
ходьба с преодолением несложных препятствий; 
продолжительная ходьба (10-15 мин.) в 

различном темпе; 
пешие переходы по слабопересеченной 

местности до 1км, 
ходьба в различном темпе с выполнением 

заданий и другие. 
Бег.  
Бег на месте с высоким подниманием бедра    со 

сменой темпа; 
Бег «змейкой», не задевая предметов; то же –    

вдвоем, держась за руки;      
Бег по прямой по узкому (30–35 см) коридору; 
бег с подскоками, с подпрыгиванием и 

доставанием предметов; 
бег по ориентирам; 
бег в различном темпе; 
медленный бег в равномерном темпе от 5 до 15 

минут; 
«Челночный бег»; 
бег с максимальной скоростью, остановками, с 

переноской предметов (кубиков, мячей); 
бег с грузом в руках; 
бег широким шагом на носках по прямой; 
скоростной бег на дистанции 10-30м; 
бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы, скамейки) в среднем 

темпе; 
бег на 20-30м; 
эстафетный бег на отрезках 15-20м с передачей 

эстафеты касанием рукой партнера; 
бег с преодолением препятствий (высота до 20-
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Обучение метанию 

малого мяча 

30см); 
различные специальные беговые упражнения на 

отрезках до 30м; 
бег на 30м на скорость; 
кроссовый бег по слабопересеченной местности 

на расстояние до 1000м и другие. 
  
Подготовительные упражнения: упражнения на 

увеличение подвижности (гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе позвоночника; 

координацию (двигательную ловкость) и 

быстроту движений; развитие скоростно-

силовых качеств. 
Подготовительные упражнения с мячом: 

перекатывание мяча партнеру, перекатывания 

мяча через препятствия, катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой и об стенку. 

Перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за 

головы партнеру и ловля двумя руками (с 

постепенным увеличением расстояния и    

высоты полета). Дополнительные движения 

перед ловлей мяча.  
Упражнения с набивным мячом. Удержание 

мяча в различных положениях, ходьба с мячом в 

различных положениях рук, наклоны туловища, 

приседания с удержанием мяча. Перекатывание 

набивного мяча руками, ногами, со сбиванием 

предметов. Стойка на мяче. 
Упражнения в метании малого мяча. Метание 

малого мяча в цель. Метание в цель после 

предварительного замаха. Метание из разных 

исходных положений. Метание на точность 

попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, 

подвижные игры с метанием. 

Спортивные игры 
Обучение игре в 

волейбол, баскетбол, 

футбол 

Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, 

футбол с использованием наглядности: 

презентаций, печатных изданий, видеофильмов. 
Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения 

к защитной стойке приставными шагами влево, 

вправо, вперед, назад, с остановками шагом и 

прыжком без мяча, передача мяча двумя руками 

от груди с места и шагом, ведение мяча на месте, 

по прямой, бросок мяча по корзине двумя 

руками от груди и двумя руками снизу с места.  
Волейбол: 
Перемещения и стойки: основная и низкая 

стойка; ходьба, бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной 

вперед; двойной шаг, скачок вперед, остановка 

шагом; сочетание стоек и перемещений, 

способов перемещений. 
Передачи: передача мяча сверху двумя руками: 

над собой – на месте, в парах, в треугольнике; 

передачи в стену с изменением высоты и 

расстояния. 
Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, 

ноги согнуты в коленях, одна нога впереди, 

туловище наклонено 
Футбол:  
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Обучение движениям без мяча: бег (в том числе 

и с изменением направления); прыжки; финты 

без мяча (туловищем). 
Обучение движениям с мячом: удар ногой;) 

прием (остановки) мяча; удар головой; ведение 

мяча; финты; 
отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Зимние виды спорта  
Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки 

1) передвижения на лыжах различными 

классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, 

одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным);  
2) подъѐмы на лыжах в гору;  
3) спуски с гор на лыжах;  
4) торможения при спусках;  
5) повороты на лыжах в движении;  
6) прохождение учебных дистанций (1, 2, 3 км). 
Построение в одну колонну. Передвижение на 

лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; 

спуск со склонов в низкой стойке, в основной 

стойке; подъем по склону наискось и прямо 

«лесенкой»; передвижение на лыжах в 

медленном темпе на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 

40-60 м. Игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", 

"Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1км. 

Плавание Обучение основным 

элементам плавания 

Подготовительные упражнения: 
Вхождение в воду и передвижения по дну 

бассейна 
И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за 

бортик, другая – впереди на поверхности воды. 

Движения свободной рукой в сторону, вниз, 

вверх. Упражнение выполняется на разной 

глубине, в приседе, в наклоне. 
И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за 

бортик, движения ногами по очереди: вперед, 

назад, в сторону, внутрь. 
Передвижения по дну, держась руками за бортик 

бассейна. 
Передвижение по дну, держась ближней рукой за 

бортик, другой отталкивать воду ладонью назад 

вниз. 
При отталкивании воды - рука прямая, форма 

ладони – «ложка». 
Передвижения по дну с различным исходным 

положением рук (в стороны, вперед, за голову, за 

спину, вверх). 
Движения по дну в полуприседе, ладони на 

коленях, на поясе, одновременно и попеременно 

отгребая ладонями воду назад. 
При выполнении задания, туловище немного 

наклонено вперед, руки в локтях выпрямлены, 

форма ладони – «ложка». 
И.п. – стоя на дне, руки в стороны. Выполнять 
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руками одновременные движения внутрь и 

наружу вдоль поверхности воды, развивая 

усилия в сторону движения ладоней и немного 

вниз. (пальцы ладони слегка направлены вниз, 

руки чуть согнуты в локтях). 
В положении стоя сделать вдох, задержать 

дыхание и опустить лицо в воду. 
Присесть, оттолкнуться ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх («Кто выше прыгнет?»). 
«Кто дольше продержит лицо в воде?» 
Пробежать в воде 4-5м, выполняя гребки руками. 
Упражнение «поплавок». 
Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. 
Скольжение на груди. Стать спиной к бортику, 

поднять руки вверх за голову, соединить кисти. 

Сделать вдох, задержать дыхание, 

оттолкнувшись одной ногой от бортика, 

«проскользить» по поверхности воды. Стараться 

удержать туловище на поверхности воды как 

можно дольше. 
Скольжение на спине. 
Возможно использование специальных средств 

для удержания на поверхности воды и 

максимального расслабления. 
Скольжение на спине. 
Выдохи в воду. 
Плавание на груди и спине вольным стилем 
Обучение технике плавания. Плавание в 

медленном темпе 25 м. Плавание на скорость 25, 

затем 50 м.  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались требования к личностным и 

метапредметным результатам, отраженные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым 

результатам ПАООП ООО ЗПР, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и 

настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа); знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира; 

готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и 

в совместной спортивной деятельности;  
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сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное, спортивное многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 

другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 

физическая культура»;  

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и человека;  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом). 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию 

по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 

инвентарю; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их 

сходство или отличия; 

объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, 

программы тренировок и т.д. 

обозначать символом и знаком движение; 

определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применяется 

алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических 

основ адаптивной физической культуры). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
определять возможные роли в совместной деятельности; 

организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; заниматься индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, прогнозировать 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

оценивать качество своего вклада в командный результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по 

предмету «Адаптивная физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
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идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях – 

прогнозировать конечный результат; 

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для 

совершенствования двигательных функций; 

планировать и корректировать свое физическое развитие. 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы о 

причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к правильному выполнению физического упражнения; 

демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной физической 

культуре являются предметные результаты освоения программы по физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим 

модулям («Знание о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 

«Лыжная подготовка», «Плавание») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР 

с учетом его особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и 

психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в ходе занятий 

теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной 

деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности.  

  

  

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

  

  

Пояснительная записка 
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Примерная рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) 

(далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП 

ООО ЗПР), Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного 

отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться 

своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративный 

характер: изучение направлено на образование, воспитание и социализацию подростка при особом 

внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной картины 

общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, 

патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках 

знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе правилами и 

нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляет 

определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-

волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный материал преподносить небольшими 

порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы, 

дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных 

задач и работе с учебной информацией; использовать разностороннюю проработку учебного 

материала, стимулировать применение навыков и компетенций в различных жизненных ситуациях; 

увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

обучающегося с ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
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Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлены в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обучающимися с ЗПР является их приобщение к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре 

и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-нравственной 

культуры народов России 
Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней 

детализации. Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с 

систематическим повторением, использование разнообразных приемов актуализации (визуальная 

опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе 

и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. При 

закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как обсуждение 

произведений художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; организация 

экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование 

ситуаций социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 
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Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

  

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

  

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

полностью соответствует ПООП ООО. 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы 
Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен 

контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опросов, защиты проектов. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптация предлагаемого тестового материала: использование устных и письменных инструкций, 

упрощение длинных сложных формулировок инструкций; предоставление образца или возможности 

использования справочной информации. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Личностные результаты: 
воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

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; 

понимание ценности отечественного религиозного искусства; 

установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

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

способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
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принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха; 

умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность 

за результат своей работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях (на экскурсии в храм, музей); 

освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями 

(одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для решения 

учебных задач; 

понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; умение переводить ее в словесную форму; 

сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, 

осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, 

смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

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; 

осуществлять помощь одноклассникам; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

  

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, должны 

обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится: 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова;  

проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; 

создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях 

известных личностей; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных 

действий. 
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 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательной сферобучающегося сЗПР. 

Универсальныеучебныепознавательныедействия:поотношениюкобучающимсясЗПРпредметомос

обогокоррекционноговниманияявляетсяформированиеприемовмыслительнойдеятельности и 

соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем развитиясловесно-

логическихформ мышления. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия:поотношениюкобучающимсясЗПРособую 

значимость представляет расширение коммуникативного репертуара, формирование навыковгибкости 

общения, соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие 

речевыхкомпетенцийи связнойречи. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия:поотношениюкобучающимсясЗПРсаморегуляция

познавательнойдеятельности,поведенияиэмоциональногореагированияявляетсяпредметом особого 

коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПРявляетсяобязательным 

сквознымнаправлениемвобразовательномикоррекционном процессе. 

 
 

 Целевойраздел 
 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(далее-

УУД)уобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее-ОВЗ) должна обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию;формированиевнутреннейпозицииличнос

ти,регулятивных,познавательных,коммуникативных УУДуобучающихся; 

формированиеопытапримененияУУДвжизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностн

ого и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач;повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийвпредмет

ныхобластях, учебно-исследовательскойи проектнойдеятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах,научно-

практическихконференциях, олимпиадах; 

овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обучающими

ся младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасн

огоиспользованиясредствИКТисети Интернетформирование культурыпользованияИКТ; 

формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразвитияобщества; 
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развитие учебного сотрудничества,коммуникативных учебных действий, активизация 

взаимодействиясовзрослымиисверстникамиприрасширениисоциальныхпрактикпри 

общениисокружающимилюдьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиесярезультатамиосвоенияобучающимисяАООПООО. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхУУДотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеУУД,составляющиеумен

иеовладеватьучебными знаково-символическимисредствами, направленнымина: 

 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации,логическимиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальныеучебныепозна

вательныедействия); 

приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлять 
сотрудничество,коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередавать

информациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияи

интересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациис

обственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативные 

действия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию

, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

ихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничес

тве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедей

ствия). 

 

2.7.1.1.Описаниереализациитребований формированияУУДвпредметныхрезультатах 

 

2.7.1.1.1.Русскийязыкилитература. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
 

анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфункциональны

хразновидностей языка,функционально-смысловых типовречии жанров; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,к

ритериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка,

функционально-смысловыхтиповречиижанров; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъекты,устанавли

ватьоснованиядля ихобобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом выделенных 

критериев;самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей ипротиворечийврассматриваемыхлитературных фактах инаблюдениях надтекстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи;устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов. 

 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 
 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулироватьииспользовать вопросы какисследовательскийинструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательскогопроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвою

позицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей изависимостей 

объектовмеждусобой; 
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самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдениязаязыковымм

атериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-исследования,представлятьрезультаты 

исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации,схемы,таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию ввыбореиинтерпретации литературногообъекта исследования; 

самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязей изависимостей объектовмеждусобой; 

овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположения об их развитии в новыхусловияхи контекстах,в 

томчислев литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроках или 

вовнеурочнойдеятельности, втомчисле в устныхистендовых докладахна конференциях. 

 

Работасинформацией: 
 

выбирать,анализировать,обобщать,систематизировать,интерпретироватьикомментироватьинформацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников;СМИ,гос

ударственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформациювсжатомиразвернутомв

иде всоответствиис учебнойзадачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с учетом 

особыхобразовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - 

изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое,взависимостиотпоставленнойучебнойзадачи(цели

);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст сточки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в текстеинформации; 

выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинформациитекста,необходим

ойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользованиядругихисточниковинформации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, ключевым 

словам,по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора ипроверятьих впроцессе чтениятекста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста 

исобственнуюточкузренияна проблемутекста,ванализируемомтексте идругихисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформации(текст,през

ентация, таблица,схема) взависимостиот коммуникативнойустановки; 

оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимраб

отникомилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформац

ию. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменнойформесуждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии стемой,целью, 

сферой иситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме; 

выражатьсвоюточкузренияиаргументироватьеевдиалогахидискуссиях;сопоставлятьсвоисуждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходствопозиций; 

корректно выражатьсвое отношение ксуждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричины достижения(недостижения) результатадеятельности; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметьпредупреждатьи

х), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей 

иусловий общения; 

оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения; 
управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 

владетьсоциокультурныминормамиинормамиречевогоповедениявактуальныхсферахречевогообщения; 

соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэтикета; 
уместнопользоватьсявпроцессеустнойкоммуникациивнеязыковымисредствамиобщения(втомчислеестест

веннымижестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использованииустной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации выполненного 

лингвистическогоисследования,проекта. 

 

 Иностранный(английский)язык. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
 

определятьпризнакиязыковыхединициностранногоязыка,применятьизученныеправила,языковыемодели, 

алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные 

элементы;классифицироватьязыковыеединицыиностранного

языка; 

проводитьаналогиииустанавливатьразличиямеждуязыковымисредствамиродногоииностранныхязыков; 

различатьииспользоватьязыковыеединицыразногоуровня(морфемы,слова,словосочетания,предложение); 

определятьтипывысказыванийнаиностранномязыке; 

использоватьинформацию,представленнуювсхемах,таблицахприпостроениисобственныхустныхиписьме

нныхвысказываний. 

 

Работасинформацией: 
 

пониматьосновноеилиполноесодержаниетекстов,извлекатьзапрашиваемуюинформациюисущественныед

етали изтекста взависимости отпоставленнойзадачи; 

пониматьиноязычнуюречьвпроцессеаудирования,извлекатьзапрашиваемуюинформациюисущественные

детали взависимости от поставленной задачи; 

прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовкуииллюстрациям,устанавливатьлогическиесвязивтексте,пос

ледовательность событий,восстанавливать текст изразрозненных частей; 

определятьзначениеновогословапоконтексту; 

краткоотображатьинформациюнаиностранномязыке,использоватьключевыеслова,выражения,составлять

план; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,сетиИнтернет. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в соответствии 

споставленнойзадачей; 

адекватновыбиратьязыковыесредствадлярешениякоммуникативныхзадач; 
знатьосновныенормыречевогоэтикетаиречевогоповедениянаанглийскомязыкевсоответствиискоммуникатив

нойситуацией. 

осуществлятьработувпарах,группах,выполнятьразныесоциальныероли:ведущегоиисполнителя; 
выражатьсвоюточкузрениянаанглийскомязыкеприиспользованииизученныхязыковыхсредств,уметькорр

ектновыражать своеотношениек альтернативнойпозиции; 

представлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработысиспользованиемкомпьютер

нойпрезентации. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 

формулироватьновыеучебныезадачи,определятьспособыихвыполнениявсотрудничествеспедагогическим

работником исамостоятельно; 
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планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками;воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать;корректироватьсвоюдеятельностьсучетомпоставленныхучебныхзадач,возникающихвход

еихвыполнения, трудностейи ошибок; 

осуществлятьсамоконтрольпривыполнениизаданий,адекватнооцениватьрезультатысвоейдеятельности. 

 

 Математика и 

информатика.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательн

ыхдействий. 

 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов;различатьсвойства и признакиобъектов; 

сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,геометричес

киефигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами;анализироватьизмененияи находить закономерности; 

формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,форм

улировать обратныетеоремы; 

использоватьлогическиесвязки"и","или","если...,то..."; 
обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему;использоватькванторы"все","всякий","любой","некоторый","существует";приводитьпримерикон

трпример; 

различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения; 

выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели;воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений, прямыеиотпротивного; 

устанавливатьпротиворечияврассуждениях; 
создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательн

ыхзадач; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточни

ковс учетомпредложенной учебнойзадачии заданныхкритериев. 

 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 
 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влияниина свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты;использоватьпример, аналогию иобобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты;представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический языки символику; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформули

рованнымсамостоятельно. 

 

Работасинформацией: 
 

использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графическиеспособыпре

дставленияданных; 

переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот; 

выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебнойилипракт

ической задачи; 

распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфактах,данных; 

находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформули

рованнымсамостоятельно. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
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выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовом играфическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности,определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах,существующихввиртуальномпространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойпроблемы,в томчислепри созданииинформационного продукта; 

приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,формализацииинф

ормации; 

коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси 

результат совместнойработы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругими членамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям,самостоятельносформулированным участникамивзаимодействия. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 

удерживатьцельдеятельности; 
планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности;корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации;анализироватьиоцениватьсобственнуюработу,например:мерусобственнойсамостоятельност

и,затруднения,дефициты,ошибки; 

 

4.7.1.3.3.Естественно-научныепредметы. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
 

выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления; 

строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем); 
прогнозироватьсвойства веществ наосновеобщиххимических свойств изученныхклассов или 

группвеществ,ккоторым они относятся; 

объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримересопоставленияб

иологических растительных объектов. 

 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 
 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды;исследованиепроцесса испаренияразличныхжидкостей; 

планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведениенаблюдений,получениев

ыводовпорезультатамэксперимента(обнаружениесульфат-

ионов,взаимодействиеразбавленнойсернойкислоты с цинком). 

 

Работасинформацией: 
 

анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике(наприме

р,эхолокация, ультразвук вмедицине); 

выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение); 
использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет. 

анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании;обсуждатьроливакцинилечебныхсыво

ротокдлясохраненияздоровья человека. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличийисходствап

озицийпоотношениюкобсуждаемой естественно-научнойпроблеме; 

выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественно-научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах; 
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публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимического опыта,биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовместнойработы;о

бобщениемнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполненииестественно-научногоисследования; 

оцениватьсобственныйвкладврешениеестественно-научнойпроблемы. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 

выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявленийестественно-

научнойграмотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научнойграмотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-

научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи и 

привыдвиженииплана, измененияситуации вслучае необходимости; 

объяснениепричин достижения (недостижения) результатов деятельности по решениюестественно-

научнойзадачи, проектаилиестественно-научного исследования; 

оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-научной 

проблеме,готовностьпонимать мотивы, намеренияи логикудругого. 

 

4.7.1.3.5.Общественно-научныепредметы. 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 
 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты;составлятьсинхронистические исистематическиетаблицы; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов; 

сравниватьисторическиеявления,процессы(втомчислеполитическоеустройствогосударств,социально-

экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существовавшие синхроннов разных 

сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно определеннымоснованиям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация,историческийисточник, историческийфакт, историзм); 

выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории(например,поисториисвоегокрая,города,села), привлекаяматериалымузеев,библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость;классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)видыдеятельност

ичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударственногорегулирован

ия экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-политическихорганизаций; 

сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступокипреступление,дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,мораль и право; 

определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находитьконструктивноеразрешени

еконфликта; 

преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациювтекст; 
вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций;использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностив

сфередуховнойкультуры; 

выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом(сучетомособыхобразовате

льныхпотребностей иособенностейречевого развитияобучающихся); 
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устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтойместности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основеанализаданных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику.классифицироватьострова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников

 географическойинформации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи.Формированиебазовых исследовательскихдействий: 

представлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 
формулироватьвопросы,осуществлятьпоискответовдляпрогнозирования,например,изменениячисленност

инаселенияРоссийской Федерации вбудущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме(табличной,графической,географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе;проводитьизучениенесложныхпрактическихситуаций,связанныхсиспользованиемразличныхсп

особовповышенияэффективностипроизводства. 

 

Работасинформацией: 
 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),например,публицистикевсоответствии

спредложеннойпознавательнойзадачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисамостоя

тельноопределяемым критериям); 

сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствоиразличия; 
выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысисторическойинформац

ией(например,сообщение, эссе,презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-

и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйстваРоссии; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

итерриториальнуюструктурухозяйства России; 

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; 

определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 
извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие 

таблицы,составлятьплан; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

егопричинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов)ипубликаций СМИ; 

представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений; 
осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разныхисточникахинформации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую,аудиовизуальную). 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 

определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситуациях,события

х; 

раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличныеисторичес

киеэпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказываяиаргументируясвоисуждения; 
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осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработы,проявляяспособностькдиалогусаудитор

ией; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточки зрения 

ихсоответствияправовыминравственнымнормам; 

анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыходаизконфликт

нойситуации; 

выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 
осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопониманиямеждулюдьми 

разныхкультур сточки зренияихсоответствиядуховнымтрадициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оцениватьвкладкаждого членакомандывдостижение результатов, разделятьсферуответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта;разделятьсферуответственности. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей(например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и общества в 

целом (в томчислепри характеристикецелей изадач социальныхдвижений, реформиреволюций); 

определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории(включаяиспользова

ниенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельноопределяемыхплана и 

источниковинформации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебнойиисторическойлитературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

сучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

вариантырешений. 

 

2.7.2.4.Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочной ивнеурочнойработы 

 

 Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностив рамкахурочной ивнеурочнойдеятельности 

 

ОднимизважнейшихпутейформированияУУДнауровнеосновногообщегообразованияявляетсявкл

ючениеобучающихсясОВЗвучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД),котораяорганизуется на основе 

программыформированияУУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

примененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясо

сверстниками,обучающимися младшего истаршего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научногоспособа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию 

исамообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворчестваприрешенииличностноисоц

иально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малыхгрупп,класса).ВсевидыиформыУИПДадаптируютсясучетомособенностейиособыхобразовательных

потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиуобучающихся с 

ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий,исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности. 

Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозможность 

включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомогательныхсредств и 

ассистивныхтехнологий сучетомособыхобразовательных потребностей иособенностейобучающихся. 
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С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(втом числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие у 

обучающегосяпроблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-

исследовательская ипроектнаядеятельностьобучающихся 

можетбытьреализованавдистанционномформате. 

 

 Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она нацелена 

нарешение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована 

наполучение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 

наорганизациюего теоретической опытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентированной: 

наформированиеиразвитиеуобучающихсяуменийпоискаответовнапроблемныевопросы,предполагающие 

использование имеющихся у них знаний, получение новых посредством 

размышлений,рассуждений,предположений, экспериментирования; 

наовладениеобучающимисябазовымиисследовательскимиумениями(формулироватьгипотезуизадачиисс

ледования,планироватьиосуществлятьэкспериментальнуюработу,анализироватьрезультатыи 

формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов:обоснованиеактуальности исследования; 

планированиеилипроектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постановкацелиизадач),

выбор необходимых средствилиинструментария; 

проведениеэкспериментальнойработыспоэтапнымконтролемикоррекциейрезультатовработ,проверкагип

отезы; 

описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечного продукта; 

представление результатов исследования  (с  учетом особых образовательных потребностей

 иособенностейобучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизациейучебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых 

образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательскиезадачи. 

 Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

чтоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисследовательск

ой работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

иориентировановпервуюочередь на реализациюзадачпредметногообучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсяна

реализацию двух основныхнаправлений исследований: 

предметныеучебныеисследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных 

сосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарныеучебныеисследованияориентирова

нынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающеммире,изучаемыхнанесколькихучебных 

предметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсяподруководствомпедагогического 

работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

несколькихизучаемыхучебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндив

идуальноми групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими:урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 
урок-

эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планированиеипроведениеэ

ксперимента, обработка ианализего результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

науроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временныхзатратявляется использование: 
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учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации,поставленнойперед нимипедагогическимработником; 

мини-

исследований,организуемыхпедагогическимработникомвтечениеодногоилидвухуроков("сдвоенныйурок

")иориентирующихобучающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляютсядоклад(скомпьютерной

презентацией), реферат, отчет,статья, обзоридругиеформы. 

 

 Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочнойдеятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данномслучаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценногоисслед

ования; 

2) сучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентироваться 

на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая социально-

гуманитарное,филологическое,естественно-научное,информационно-

технологическое,междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции,семинары,диспутыдискуссии,брифинги,атакжеисследовательскаяпрактика,образовательны

еэкспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское 

обществообучающихся; 

4) впроцессевнеурочнойдеятельностиУИДможетбытьорганизованасовместноснормативноразвивающим

исясверстниками; 

5) дляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеразличных 

форм предъявления результатов в том числе: письменная исследовательская работа (эссе,доклад, 

реферат),обзоры,отчеты. 

 

 Общиерекомендациипооцениваниюучебно-исследовательскойдеятельности: 

 

1) приоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебногоиссл

едованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленнаяпроблема,насколькополноип

оследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза; 

2) оценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследования 

удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать результатылогично,четко и 

грамотно. 

 

 Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

 

Особенностьпроектнойдеятельности(далее- 

ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанаполучениеконкретногорезультата("продукта"),сучетомзаранееза

данныхтребованийизапланированныхресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзадачииимеющегоконкретноевыр

ажение. 

ПДимеетприкладнойхарактериориентировананапоиск,нахождениеобучающимисяпрактического 

средства (например, инструмента) длярешения жизненной,социальнозначимой 

илипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, 

чтонацеленына формирование иразвитиеуобучающихсяумений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат 

иоформлятьего ввидереального"продукта"; 

использоватьдлясозданияпроектного"продукта"имеющиесязнанияиосвоенныеспособыдействия. 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетрядэтапов,которыевыполняютсяимиподруководством 

педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы;формулированиетемыпроекта;постановкацелиизадачпроекта;составлениепланаработы;сборин

формацииилиисследование;выполнениетехнологическогоэтапа;подготовкаизащитапроекта(устный 

доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения 

проекта,оценкакачествавыполнения. 

 

ОсобенностиорганизацииПДврамкахурочнойдеятельности. 
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ОсобенностиорганизацииПДобучающихсяврамкахурочнойдеятельноститакже,какиприорганизации 

учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не 

позволяетосуществитьполноценнуюпроектнуюработувклассеи врамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсясОВЗвурочноевремяцелесообразноориентировать

сянареализациюдвухнаправленийпроектирования:предметныепроектыиметапредметные проекты. 

Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения,метапредметные проекты 

могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных спрактическими задачами 

жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за 

рамкисодержанияпредметногообучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие:монопроект(использованиесодержани

яодногопредмета);межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособов учебной 

деятельности различных предметов); метапроект (использование областей знания 

иметодовдеятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются:материальныйобъект,макет,конструкторс

коеизделие;отчетныематериалы попроекту(тексты, мультимедийныепродукты). 

 

ОсобенностиорганизацииПДврамкахвнеурочнойдеятельности: 
 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

приорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможн

остидляорганизации,подготовкииреализацииразвернутогоиполноценногоучебногопроекта,втомчислепри

еговыполнениисовместно снормативноразвивающимисясверстниками. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентироватьс

янареализациюследующихнаправленийучебногопроектирования:гуманитарное,естественно-научное, 

социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое,спортивно-

оздоровительное,туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческиемастерские,экспериментальныелаборатории, проектныенедели, практикумы. 

ФормамипредставленияитоговПДвовнеурочноевремяявляютсяматериальныйпродукт(например,о

бъект,макет,конструкторскоеизделие),медийныйпродукт(например,плакат,газета,журнал, рекламная 

продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие,социальное 

мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы по проекту 

(тексты,мультимедийныепродукты, устноевыступление скомпьютернойпрезентацией). 

 

 ОбщиерекомендациипооцениваниюПД: 

 

1) приоцениваниирезультатовПДследуетучитывать,преждевсего,егопрактическуюзначимость; 
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы над 

проектомудалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание проблемы, 

связанных снею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и 

работать поплану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта", 

осуществлятьсамооценкудеятельностии результата, оценкудеятельноститоварищейвгруппе; 

3) впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоцениваетсякачествозащитыпроекта(четкостьия

сностьизложениязадачи,убедительностьрассуждений,последовательностьваргументации;логичностьиор

игинальность),качествонаглядногопредставленияпроекта(использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации), 

качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения),уровеньком

муникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, 

отвечатьнапоставленныевопросы,аргументироватьиотстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдис

куссии,говорить внятнои естественно,реализуяпроизносительныевозможности). 

 

 Программакоррекционнойработы 

 
ПКРявляетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентомАООПОООдляобучающихсясзаде

ржкой психического развития. 

ВсоответствиисФГОСОООПКРнаправленанаосуществлениеиндивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООПОООсучетомихособыхобразовательныхпотребностей,социальнуюадаптациюиличностное 
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самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

сдругимиуровнями образования (начальным,средним). 

ПКРдолжнаобеспечивать: 

выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,направленн

ости личности, профессиональныхсклонностей; 

системукомплексногопсихолого-педагогическогосопровожденияобразовательно-

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР,включающегопсихолого-педагогическоеобследование(наначалообученияв5классе-

стартоваядиагностика)имониторингдинамикиихразвития,личностногостановления,проведение 

коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающихзанятий (на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации),направленныхнаоказаниеспециализи

рованнойиндивидуальноориентированнойкоррекционно-развивающейпомощиобучающимся в 

преодолении или ослаблении основных нарушений познавательного и речевогоразвития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптациюобучающихсясЗПР; 

успешное освоение АООП ООО, достижение обучающимися предметных, метапредметных 

иличностныхрезультатовсучетом ихособых образовательныхпотребностей. 

ПКРдолжнасодержать: 

пландиагностическихикоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, освоениеимиАООПООО; 

описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся(сучетомихособыхобразовательных

потребностей),методыихобученияивоспитания,специальныеучебныепособияидидактическиемат

ериалы,специализированныекомпьютерныепрограммы,техническиесредстваобучения,особенно

стипроведениягрупповыхииндивидуальныхкоррекционно-развивающихзанятий; 

описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционныхкурсов;перечен

ь дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии);планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходыкихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых 

образовательныхпотребностей,характераимеющихсятрудностейиособенностейсоциальнойадапт

ацииобучающихся с ЗПР, региональной специфики и особенностей образовательно-

коррекционногопроцессавобразовательной организации. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитания,позволяющихучитыватьинд

ивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихсяпосредствомдифференцированногопсих

олого-педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразовательно-

коррекционного процесса. 

ПКРпредусматриваеторганизациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхпотребност

ейобучающихся сЗПР восвоенииАООПООО. 

ПКРможетбытьреализованаприразныхформахполученияобразованияобучающимися, в 

том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий.Степеньвключенностиспециалистоввпрограммукоррекционнойработыустанавливае

тсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно.Объемпомощи,направленияисодержаниекорре

кционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключенияППки 

ПМПК. 

РеализацияПКРпредусматриваетосуществлениекомплексногоподходавобразовательно-

коррекционномпроцессенаосновевзаимодействияучастниковобразовательных отношений. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи,являетсяпсихолого-

педагогическийконсилиум образовательнойорганизации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, 

включаетследующиеразделы: 

Цели, задачи и принципы построения 

ПКР.Переченьисодержаниенаправленийрабо

ты. 
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Механизмы реализации 

программы.Условияреализациипрог

раммы. 

Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

Цели,задачиипринципыпостроенияПКР 

1. АООПОООдляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияпредполагаетобязательную 

реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при созданииспециальных 

условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПРи 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру 

исодержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированногоподходов. 

2. СодержаниеПКРопределяетсясучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗ

ПРнауровнеосновногообщегообразованиявсоответствиисрекомендациямиПМПК, ППк) 

иИПРА(при наличии). 

3. ЦенностныеориентирыПКРсвязаныстем,чтореализацияпрограммывходевсегообразовательно

-коррекционногопроцессаспособствуеткачественномуобразованиюобучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальныхособенностей,достижениепланируемых результатов 

основногообщегообразования. 

4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогическогосопровождения,предоставлениеспециализированнойпомощиобучающимсясЗПР

дляпреодоления(ослабления)недостатковвпсихическомразвитии,успешнойшкольнойисоциально

й адаптации, результативного освоения адаптированной образовательной 

программыосновногообщегообразования. 

ЗадачиПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных

 особенностейобучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования;обеспечениеспециальныхусловийобучения,воспитанияиразвитиявсоответствииси

ндивидуальнымиособенностямии возможностямиобучающихся сЗПР; 

оказаниекомплекснойкоррекционно-

педагогической,психологическойисоциальнойпомощиобучающимсяс ЗПР; 

осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПРсучетомихособых 

образовательныхпотребностей; 

разработкаипроведениекоррекционныхкурсов,реализуемыхвпроцессевнеурочнойдеятельности; 

оказаниеспециализированнойиндивидуальноориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощивразвитииучебно-

познавательнойдеятельностиобучающихсясЗПРвконтекстедостиженияими 

планируемыхрезультатов образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовыхнавыков, адекватного учебного 

поведения,навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений осоциумеи собственных возможностях; 

реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексногосопровожденияобучающихся сЗПР; 

осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысобучающимисясЗПР,ихродителями(законнымипред

ставителями),спедагогическимиработникамиобразовательной организации и организаций 

дополнительного образования, в также с 

другимиобучающимися,соспециалистамиразногопрофиля,которыеактивновзаимодействуютсоб

учающимисясЗПРвпроцессеобразованияивразличныхвидахсовместнойсоциокультурнойдеятель

ностивнеобразовательной организации. 

5. СодержаниеПКРопределяютследующиепринципы: 

 Преемственность. 

Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательно-

коррекционногопространстваприпереходеотуровняначальногообщегообразованиякосновномуо
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бщемуобразованию,способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

освоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,не

обходимыхобучающимсясЗПРдля  продолженияобразования,социальнойадаптациии 
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интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования:программой

формированияуниверсальныхучебныхдействий,программойвоспитанияобучающихся.Принципр

еализуетсяприобязательнойпреемственностивобразовательно-коррекционномпроцессе в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционныхкурсов и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях 

семейноговоспитанияпривзаимодействиивсехучастниковобразовательных отношений. 

 СоблюдениеинтересовобучающихсясЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемыобучающихсясмаксимальнойпользойивихинтересах,втомчислевихкачественномобраз

ованиисучетом особыхобразовательныхпотребностей. 

 Непрерывность. 
ПринципгарантируетобучающемусясЗПРиегородителям(законнымпредставителям)непрерывно

стьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеерешению. 

 Вариативность. 

ПринциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованияобучающимсясЗ

ПРсучетомихособыхобразовательныхпотребностей,имеющихсятрудностейвобучениии 

социализации. 

 Комплексностьисистемность. 

Принципкомплексностиисистемностибазируетсянаединствепроцессовдиагностики,обученияико

ррекциинарушенийразвитияуобучающихся(сучетомихособыхобразовательныхпотребностейиин

дивидуальныхособенностей).Реализацияданногопринципапредполагает: 

созданиевобразовательнойорганизацииусловий,учитывающихособыеобразовательныепотребно

сти обучающихся сЗПР; 

реализацию ПКР в процессеучебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включениивовнеурочнуюдеятельностькоррекционныхкурсовидополнительныхкоррекционно-

развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-

развивающейработыкаждого обучающегося; 

комплексноесопровождениекаждогообучающегосясЗПРприсистематическомвзаимодействиивсе

хучастниковобразовательныхотношений; 

созданиекомфортнойпсихологическойисоциальнойситуацииразвития,обученияивоспитаниясуче

томпсихологическихисоциальныхфактороввформированииличности,возрастныхи 

индивидуальныхособенностейобучающихся сЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующихкачественномуосвоению обучающимисясЗПРобразовательнойпрограммы; 

развитиеучебно-

познавательнойдеятельности,самостоятельностиобучающихсясЗПР;расширениеихпознавательн

ыхинтересов исферыжизненной компетенции; 

обеспечениесоциальнойадаптацииобучающихсясЗПРнаосновеовладенияимисоциокультурными

нормамииправилами,втомчислемежличностноговзаимодействиясокружающимилюдьми; 

содействиеприобщениюобучающихся сЗПРк здоровомуобразужизни; 

обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихсясЗПРсучетомихинтересов,способносте

й,индивидуальныхособенностей. 

6. ПКРпозволяетпроектироватьиреализовыватьсистемукомплексногопсихолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощиобучающимсясЗПРдляуспешнойшкольнойисоциальнойадаптации,результативногоосвое

нияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Системакомплекснойпомощивыстраиваетсянаосновереализациипсихологического,логопедичес

кого,дефектологического,социально-педагогическогосопровождения. 

Системакомплекснойпомощивключает: 

определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРнауровнеосновногообщего

образования; 

индивидуализациюсодержанияспециальныхобразовательныхусловий; 
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определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии

 синдивидуальнымипсихофизическимивозможностями обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий

 дляобучающихсясЗПР; 

реализациюмероприятийпосоциальнойадаптацииучащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной

 иметодическойпомощипосоциальным, правовымидругимвопросам; 

мониторингдинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииадаптированнойосновнойо

бщеобразовательной программыосновного общегообразования. 

7. Переченьисодержаниенаправленийработы 
 СодержаниеПКРопределяетсянаосновезаключенияПМПК,решенияППкобразовательной 

организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 

наличии)каждогообучающегося, результатах егокомплексногообследования. 

 Направлениякоррекционнойработы(диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское)раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностио

бразовательнойорганизациииотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПР. 

 Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

 Диагностическоенаправлениевключает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявлениеиндивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностныхособенностейобучающихся сЗПР; 

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 крегуляциисобственного поведения,эмоционального реагирования; 

изучениепрофессиональныхпредпочтенийисклонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основногообщегообразования. 

 Диагностическоенаправлениереализуетсяучителем-дефектологом(олигофренопедагогом), 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом,учителями-

предметникамиидругими педагогическимиработниками. 

 Результатыкомплекснойдиагностикиисистематическогомониторингадостижениякаждымобуча

ющимсяпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы,социальнойситуациииус

ловийсемейноговоспитанияобсуждаютсяназаседанииППкобразовательной организации, 

отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе принеобходимости, в 

рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегосяворганизацияхобразования,здравоохранения,социальной защиты). 

 На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК 

иИПРА(приналичии)разрабатывается"Индивидуальныйпланкоррекционно-

развивающейработыобучающегося",которыйутверждаетсяпсихолого-

педагогическимконсилиумомобразовательнойорганизации. 

 Коррекционно-развивающееипсихопрофилактическоенаправлениевключает: 

выбороптимальныхспециальныхметодикивариативногопрограммногосодержаниякоррекционны

х курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии сособыми 

образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общегообразования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейобученияиоб

еспеченияуспешной социализации; 

системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюиречевуюдеятельностьобучающегосясЗПР,направленноенаформированиеуниве

рсальныхучебныхдействийикоррекциюотклоненийвразвитии; 
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коррекцию иразвитиевысшихпсихическихфункций, развитиеэмоциональной, регуляторной 

иличностнойсферыобучающегосясЗПР ипсихокоррекцию егоповедения; 

формированиестремлениякосознанномусамопознаниюисаморазвитиюуобучающихсясЗПР; 

формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостоянийсучетомнормиправилоб

щественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими;развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионал

ьногосамоопределения; 

развитиеосознанногоподходаврешениинравственныхпроблемнаосновеличностноговыбора,осоз

нанного иответственного отношенияк своимпоступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни

 припсихотравмирующихобстоятельствах. 

 Организация и проведениекоррекционно-

развивающейработывсистемереализацииАООПОООдляобучающихся сЗПРотражается 

вследующейдокументации: 

индивидуальныхпланахкоррекционно-

развивающейработы,разработанныхдлякаждогообучающегосяиутвержденныхруководителемпс

ихолого-педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации; 

рабочихпрограммахкоррекционныхкурсовидополнительныхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

планахработыпедагога-психолога,учителя-дефектолога(олигофренопедагога),учителя-

логопеда,социальногопедагогаидругихспециалистов,проектируемыхсучетоминдивидуальных 

особенностей каждогообучающегося сЗПР; 

программевнеурочнойдеятельности,проектируемойнаосновеиндивидуально-

дифференцированногоподхода. 

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется длякаждого 

обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить 

корректировкаиндивидуальногопланасучетомдостиженияобучающимсяпланируемыхрезультато

в. 

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит:направленияработы,определяемыеППксучетомрекомендацийПМПКиИПРА(приналич

ии),особыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностейкаждогообучающегося

 с  ЗПР, выявленных  в процессе стартового комплексного  психолого-

педагогического  обследования или мониторинга  (периодического учета)

 достиженияпланируемых результатов образования, втомчислеПКР; 

описаниесодержания,организации,примерныхсроковипланируемыхрезультатовработыпокаждо

мунаправлению. 

 ПКРвключаетреализациюкоррекционныхкурсов:"Коррекционно-развивающиезанятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный 

курс"Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения 

дополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий

 можетвозникнуть вследующихслучаях: 

потребностьвдополнительномпсихолого-

педагогическомсопровождениипоследлительнойболезни; 

индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятияпедагога-

психолога,направленныенапомощьвтрудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции

 индивидуальныхличностныхнарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающиезанятияпредметнойнаправленностисучителем-

предметникомпопреодолениюиндивидуальныхобразовательныхдефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе

 индивидуальноориентированной,коррекционно-развивающейпомощи. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен 

наразвитиеличностиобучающегосясЗПРподростковоговозраста,егокоммуникативныхисоциальн

ыхкомпетенций,гармонизациюеговзаимоотношенийссоциумом. 
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 Целькоррекционногокурса"Психокоррекционныезанятия(психологические)"-

развитиеикоррекцияпознавательной,личностной,эмоциональной,коммуникативной,регуляторно

й сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей 

вразвитии,гармонизацию личностии межличностныхотношений. 

 Задачикурса: 

формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов; 

коррекциянедостатковосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности,эмоцийиповеден

ия,формированиенавыков самоконтроля; 

гармонизацияпсихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему"Я"
,повышение уверенности всебе,формированиеадекватнойсамооценки; 

развитиеличностногоипрофессиональногосамоопределения,формированиецелостного"образаЯ"

; 

развитиеразличныхкоммуникативныхумений,приемовконструктивногообщенияинавыковсотруд

ничества; 

стимулированиеинтересаксебеисоциальномуокружению; 

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми;предупреждениешкольной и социальнойдезадаптации; 

становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен 

помодульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

иконкретныхтем. 

Модульныйпринципподразумеваетопределениеприоритетностиизучениятогоилииногомодуля 

программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы 

детей.Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшемобъеме.Педагог-

психологможетгибковарьироватьраспределениечасовнаизучениеконкретногомодуля. 

Каждыймодульпредставляетсобойсистемувзаимосвязанныхзанятий,выстроенныхвопределенной 

логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную 

наразвитиедефицитарныхпсихическихфункцийобучающихсясЗПРвсоответствииснаправленност

ьюсоответствующегомодуля. 

Приэтомизобщегосодержаниямодулейданногокурсавозможновыделениеконкретныхтематическ

ихблоковсучетоминдивидуальныхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностей

конкретныхобучающихсясЗПР,зачисленныхнапсихокоррекционные занятия. За счет этого 

возможно формирование индивидуализированныхкоррекционно-развивающих программ, 

направленных на коррекцию и развитие 

дефицитарныхпсихическихфункций,профилактикувозникновениявторичныхотклоненийвразвит

ии,оптимизациюсоциальной адаптациии развитияобучающихся сЗПР. 

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

"Психокоррекционныезанятия(психологические)"выделяютсяследующиемодулииразделыпрогр

аммы: 

Модуль"Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения"(разделы"Развитие 

регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных 

ифункциональныхсостояний"); 

Модуль"Формированиеличностногосамоопределения"(разделы"Развитиеличностногосамоопред

еления"и "Развитиепрофессионального самоопределения"); 

Модуль"Развитиекоммуникативнойдеятельности"(разделы"Развитиекоммуникативныхнавыков

"и "Развитиенавыков сотрудничества"). 

 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)"могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

такжеиндивидуально. 

 Коррекционныйкурс"Психокоррекционные занятия(дефектологические)" направленна 

развитие необходимыхдля формированияучебныхкомпетенций приемов 

мыслительнойдеятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формированииметапредметныхуменийи социальных(жизненных) компетенций. 

 Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)"-

преодолениеилиослаблениенедостатковразвитияпознавательныхпроцессов,коррекцияи 
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развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений 

инавыковучебно-

познавательнойдеятельности,необходимыхдляосвоенияпрограммногоматериала. 

 Задачикурса: 

коррекцияиразвитиепознавательныхпроцессовнаоснове учебногоматериала; 

формированиеприемовмыслительнойдеятельности,коррекцияиразвитиелогическихмыслительн

ых операций; 

развитиесамостоятельностиворганизацииучебнойработы,формированиеалгоритмовучебныхнав

ыков,коррекцияучебнойдеятельности,специальноеформированиеееструктурных компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программногоматериала; 

формированиенавыковсоциальной(жизненной)компетенции. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построенпо 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

иконкретныхтем.Врамкахкурсаучитель-

дефектологкорригируетпознавательнуюдеятельность,используяматериалучебныхпредметов,что

обеспечиваетсвязьсучебнойпрограммой. При отборе методов, приемов и подходов в 

коррекционной работе специалиструководствуется особыми образовательными потребностями 

данной категории обучающихся иучитывает индивидуальные различия и особенности каждого 

школьника с ЗПР. 

Модульныйпринциппостроениякурсаподразумеваетопределениеприоритетностиизучениятогои

лииногоразделамодулявзависимостиотособенностейребенкаилигруппыобучающихся.Специалис

т может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 

изучатьвменьшемобъеме.Учитель-

дефектологможетгибковарьироватьраспределениечасов,ориентируясьнапотребностиобучающих

ся. 

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

"Психокоррекционныезанятия(дефектологические)"выделяютсяследующиемодули и 

разделыпрограммы: 

Модуль"Коррекцияиразвитиебазовыхприемовмыслительнойдеятельности"(разделы:"Коррекция

иразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийанализа,синтеза, сравнения, 

классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий имыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 

логическихуменийделатьсужденияумозаключение,определятьиподводитьподпонятие","Развити

еспособности кпониманиюскрытого смыслапословиц и поговорок,текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы:"Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при 

работе синформацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные 

действия попреобразованиюинформации"). 

 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)"могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

такжеиндивидуально. 

 Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование 

речевойкомпетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения,обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослаблениенарушенийчтенияиписьма,формированиемотивацииксамоконтролюсобственнойречи

. 

 Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление 

илиослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся 

сЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование 

мотивацииксамоконтролю собственной речи. 

 Задачикурса: 

коррекцияиразвитиеязыковогоанализаисинтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временныхпредставлений; 

совершенствованиефонетико-фонематическойстороныречи; 
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формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений;коррекцияи развитиелексико-грамматического строя речи; 
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формированиеалгоритмаорфографическихдействий,орфографическойзоркости,навыковграмотн

огописьма; 

коррекцияилиминимизацияошибокписьмаичтения; 

развитиесвязнойречииформированиекоммуникативнойкомпетенции. 

 Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена 

помодульномупринципу.Каждыймодульотражаетсодержаниеодногоизнаправленийкоррекционн

ойлогопедическойработы,необходимыхдляпреодоленияречевогонарушенияприЗПР.Модульное

построениепрограммыкурсапозволяетосуществлятьдифференцированныйподходсучетомособых

образовательныхпотребностейиречевыхвозможностейобучающихсясЗПР.Учитель-

логопедможетструктурироватьсодержаниепрограммногоматериалапокурсу,исходяизпотребност

ейучащегосясЗПРилигруппы,увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких 

модулей либо 

равномернораспределяявремянаизучениекаждогомодуля.Проведениекоррекционно-

развивающихзанятийучителя-

логопедапредполагаетвариативностьииндивидуализациюсодержанияпрограммы. 

Притематическомпланированиилогопедическихзанятийучитель-

логопедпослеизученияконкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в 

структуру последующихзанятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии 

логически связанных тем изразных модулей. 

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические 

занятия"выделяютсяследующиемодули: 

Модуль"Совершенствованиефонетико-

фонематическойстороныречи.Фонетика,орфоэпия,графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование

 навыковсловообразования.Морфемика"; 

Модуль"Коррекцияиразвитиелексико-грамматическойстороныречи.Морфология"; 

Модуль"Коррекцияиразвитиесвязнойречи.Коммуникация(говорение,аудирование,чтение,письмо)"

. 

 Занятияпокоррекционномукурс"Логопедическиезанятия"могутпроводитьсявразныхформахфр

онтальнойработы(парами,малымигруппами),атакжеиндивидуально. 

 Направления,общеесодержаниеиорганизациюдополнительныхкоррекционно-

развивающихзанятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения-

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной организации 

сучетомвыявленныхособыхобразовательныхпотребностей,индивидуальныхособенностейкаждог

ообучающегося. 

 В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительныхкоррекционно-

развивающихзанятиях,определенногодлякаждогообучающегосяППкобразовательнойорганизаци

и,внеймогутучаствоватьучитель-дефектолог(олигофренопедагог),педагог-психолог,учитель-

дефектолог,учителя-предметникиидругиепедагогическиеработники. 

 Время,отведенноенакоррекционныекурсыидополнительныекоррекционно-развивающие 

занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельнойнагрузкиобучающихся,ноучитываетсяприопределенииобъемовфинансирования,напра

вляемыхнареализациюадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы. 

 Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие 

занятиявсоответствиис"Индивидуальнымпланомкоррекционно-

развивающейработыобучающегося",могутбытьорганизованымодульно,втомчисленаосновесетев

оговзаимодействия. 

 Педагогическиеработники,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьприпроведениикорр

екционно-развивающихкурсов,атакжедополнительныхкоррекционно-развивающих занятий 

разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы сучетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся,проводятзанятиявсоответствиисрасписанием,осуществляютстартовуюдиагностик

уимониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов,анализиоценкуполученныхд

анных,проводятконсультативнуюиинформационно-просветительскуюработу. 
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 Рабочаяпрограммакоррекционно-развивающегокурсадолжнаиметьследующуюструктуру: 

пояснительнаязаписка; 

общая характеристика коррекционного 

курса;целиизадачиизучениякоррекционногокур

са;местокоррекционногокурсавучебномплане; 

основные содержательные линии программы коррекционного 

курса;содержаниекоррекционного курса (по классам); 

планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса. 

 Консультативноенаправление. 
 Данноенаправлениеработыобеспечиваетнепрерывностьспециальногопсихолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования 

исоциализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизациироли родителей (законных представителей) ввоспитаниисвоихдетей. 

 Консультативнаяработавключает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основнымнаправлениямработы скаждымобучающимся; 

консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированныхметодови

приемовработысобучающимисясЗПРвосвоенииимиадаптированнойобразовательнойпрограммы 

основного общегообразования; 

консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционного

обучения обучающегося сЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанномувыборубудущейпрофессиональнойдеятельности,формыиместадальнейшегопрофес

сионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями 

исклонностямисучетомимеющихся ограничений. 

 Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательнойорганизации. 

 Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной 

работе,проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 

четвертьилиполугодие). 

 Информационно-просветительскоенаправление. 

 Данноенаправлениепредполагаетразъяснительнуюдеятельностьповопросам,связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе 

собеспечениемнаиболееполноценногообразованияиразвития,созданиемнеобходимыхусловийдл

я социальной адаптации. 

 Информационно-просветительскаяработавключает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредствомразмещенияинформациинаофициальномсайтеобразовательнойорганизацииистрани

цыобразовательнойорганизации всоциальныхсетях; 

различные формы просветительскойдеятельности(вебинары, онлайн-консультации, 

беседы,размещениеинформациинаофициальномсайтеобразовательнойорганизацииистраницеобр

азовательнойорганизации всоциальныхсетях); 

проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндивидуально-

психологических особенностейразличных группобучающихсясЗПР. 

 Информационно-

просветительскаяработаможетпроводитьсясобучающимися,спедагогическими и другими 

работниками образовательных или иных организаций, включая втом числе организации 

дополнительного и профессионального образования, социальной сферы,здравоохранения, 

правопорядка, с родителями (законными представителями), представителямиобщественности. 

 Информационно-

просветительскуюработупроводятвсепедагогическиеработникиобразовательнойорганизации. 

7.3.4.4.Рекомендуетсясоставлениесовместногопланаиотчетапоинформационно-

просветительскойработе,проводимойпедагогическимиработникамиобразовательнойорганизаци

и(на четвертьили полугодие). 
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II. Механизмыреализациипрограммы 

 

8. ОсновныммеханизмомреализацииПКРявляетсяорганизованноевзаимодействиевсехучастник

овобразовательногопроцесса,котороеобеспечиваетсяпосредствомдеятельностипсихолого-

педагогическогоконсилиума(ППк). 

 Консилиумопределяетсякакодна из 

организационныхформсовместнойдеятельностипедагогов,специалистовслужбыпсихолого-

педагогическогосопровожденияиродителей,котораянаправленанарешениезадачкомплекснойоце

нкивозможностей,особенностейразвития, особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и определяет стратегиюоказанияпсихолого-

педагогическойпомощисучетомимеющихсяресурсовкаквсамойобразовательнойорганизации, 

таки заеепределами. 

 ЗадачамидеятельностиППкобразовательнойорганизацииявляются: 
обеспечениевзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаврешениивопросовадаптации

и социализации обучающихся сЗПР; 

организацияипроведениекомплексногопсихолого-

педагогическогообследованияиподготовкаколлегиального заключения; 

определениехарактера,продолжительностииэффективностипсихолого-

педагогической,коррекционно-развивающейпомощив условияхобразовательнойорганизации; 

определениедифференцированныхпсихолого-

педагогическихтехнологийсопровождения,индивидуализацияспециальныхобразовательныхусло

вий,проектированиеиндивидуальныхтраекторийразвития обучающихся сЗПР; 

отслеживаниединамикиразвитияобучающегосяиэффективностиреализацииПКР; 

разработкаколлегиальныхрекомендацийпедагогамдляобеспеченияиндивидуально-

дифференцированногоподходак обучающимсявпроцессеобученияивоспитания; 

подготовкаПКР. 

9. ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно. 

 Наподготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционной 

работы, анализируется состав классов, особые образовательные 

потребностиразныхгруппобучающихсясЗПР,атакжеизучаютсярезультатыихобучениянауровнен

ачальногообщегообразования;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихрек

омендаций. 

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихсяс 

ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и 

ожидаемыерезультаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенностисодержанияиндивидуальноориентированнойкоррекционно-

развивающейработыопределяютсяпри составлении рабочих программ. 

 НазаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизаПКР,возможнаеедоработка;обсу

ждениеходареализацииПКРпроводитсяпсихолого-

педагогическимконсилиумомобразовательнойорганизации,методическимиобъединениямипедаг

огическихработников;принимается итоговоерешение. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 

основаниизаявленияилисогласиявписьменнойформеихродителей(законныхпредставителей). 

11. Комплексноепсихолого-

педагогическоесопровождениеобучающихсясЗПРрегламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ееуставом. 

12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

являетсясистематическоевзаимодействиепедагогическихработниковидругихспециалистовобраз

овательнойорганизации,представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей). 

13. Механизмвзаимодействияпредусматриваетобщуюцелевуюиединуюстратегическуюнаправл

енностькоррекционно-

развивающейработы,реализующейсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,

котораяосуществляетсяпедагогическимиработникамиобразовательнойорганизации,атакженаосн

овесетевоговзаимодействиямедицинскимиработниками(принеобходимости),работникамивтомч

ислеорганизацийдополнительногообразования, социальной защиты. 
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14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 

втомчислев"Индивидуальныхпланахкоррекционно-развивающейработы" обучающихся 

ирабочихпрограммахкоррекционныхкурсови,принеобходимости,дополнительныхкоррекционно

-развивающихзанятий,впрограммахучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности обучающихся, 

во взаимодействии внутри образовательной организации, в 

сетевомвзаимодействиисобразовательнымиорганизациямивмногофункциональномкомплексе,ат

акжесобразовательнымиорганизациямидополнительногообразования,здравоохранения,социальн

ойзащиты. 

15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационныхформахдеятельностиобразовательнойорганизации:наурокахивпроцессевнеуро

чнойдеятельности.Приорганизациидополнительногообразованиянаосновеадаптированныхпрогр

аммразнойнаправленности(например,художественно-эстетической,спортивно-

оздоровительной)осуществляетсякоррекционно-

развивающаяработасучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,ихиндивид

уальныхособенностейиинтересов. 

16. Вобразовательнойорганизации,сучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся

сЗПР,педагогическимиработникамисовместносовсемиучастникамиобразовательныхотношений

могутбытьразработаныиндивидуальныеучебныепланы.Реализацияиндивидуальныхучебныхпла

новдляобучающихсяможетосуществлятьсяпридистанционной поддержке (с учетом 

возможностей каждого обучающегося), а также поддержкетьютораобразовательной 

организации. 

III. Требования к условиям реализации 

программыПсихолого-педагогическоеобеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);обеспечение психолого-педагогических условий

 реализации коррекционно-развивающейнаправленности 

образовательного процесса; 

учетособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,ихиндивидуальныхособенностей; 

соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса 

обученияс учетом особенностей обучающихсясЗПР подросткового возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактическихиметодическихматериаловсучетомспецификитрудностейвовладениипредметным

изнанияминауровнеосновногообщегообразованияиформированиисферыжизненнойкомпетенции

; 

созданиеорганизационных,мотивационныхимедико-

психологическихусловийдляподдержанияумственнойифизическойработоспособностисучетоми

ндивидуальныхпсихофизическихособенностей обучающегосясЗПР; 

обеспечениесистемыкомплекснойпсихолого-

педагогическойпомощиобучающимсясЗПРвусловиях образовательной организации (в том 

числе на основе сетевого взаимодействия);организацияпсихолого-

педагогическогосопровождения,направленногонакоррекциюиослабление имеющихся

 нарушений в познавательной, речевой,

 эмоциональной,коммуникативной,регулятивной сферах; 

осуществлениекоррекциипознавательнойдеятельностииречевойсферывпроцессереализацииобра

зовательныхпрограммосновногообщегообразованияиприреализацииПКРна уровне основного 

общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося сЗПРнарушений; 

осуществлениепсихологическогоисоциальногосопровожденияобучающегосясЗПР,направленное

наеголичностноестановлениеипрофессиональноесамоопределение,напрофилактикусоциальноне

желательногоповедения,развитиенавыковсоблюденияправилкибербезопасностиприобщении 

всоциальных сетях; 
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специальныегрупповыепсихокоррекционныезанятияпоформированиюсаморегуляциипознавател

ьнойдеятельностииповедения;закреплениеиактивизациянавыковсоциальноодобряемогоповеден

ия; 

усилениевидовдеятельности,специфичныхдляданнойкатегорииобучающихся,обеспечивающихо

смысленноеосвоениесодержанияобразованиякаквегоакадемическойчасти,такивчастиформирова

ниясоциальных(жизненных)компетенций:усилениепредметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; чередование видовдеятельности, задействующих различные 

сенсорные системы; освоение материала с опорой наалгоритм;"пошаговость" 

визученииматериала;использование дополнительнойвизуальнойопоры(планы, образцы, схемы, 

шаблоны, опорныетаблицы). 

психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиесемьииребенка;поддержку и 

включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования иееособую 

подготовкусилами специалистов; 

возможность тьюторского  сопровождения,  необходимость и  длительность

 которогоопределяется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации;мониторинг динамики индивидуальных

 образовательных  достижений и 

 уровняпсихофизическогоразвития обучающегося сЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным

 потребностямобучающегосясЗПР науровнеосновного общегообразования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает

 применениездоровьесберегающихтехнологий.ДляобучающихсясЗПРнеобходим

ы: 

рациональная  смена видов  деятельности  на  уроке

 сцельюпредупреждениябыстройутомляемости обучающихся; организация 

подвижных видов деятельности, динамических пауз;использование коммуникативных

 игр для решения  учебных задач и

 формированияположительногоотношения кучебнымпредметам; 

формированиекультурыздоровогообразажизниприизучениипредметовикоррекционныхкурсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками 

ипреподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во 

внеурочноевремя. 

 

Программно-методическоеобеспечение 
 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающиепрограммыпсихолого-педагогическойисоциально-

педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельностив

томчислепедагога-психолога,учителя-дефектолога(олигофренопедагога),учителя-

логопеда,учителя-предметника,социальногопедагога. 

19.Кадровоеобеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-

дефектологами,педагогами-психологами,учителями-

логопедами,социальнымипедагогами,специалистамипоадаптивнойфизическойкультуре,атакжеп

едагогическимиработниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную 

подготовку вобласти образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации 

АООП ОООобучающихсясЗПРвозможновременноеилипостоянное участиетьютора(ассистента). 

Уровеньквалификацииработниковобразовательнойорганизациидлякаждойзанимаемойдолжност

и должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующейдолжности. 

Обеспечиваетсясистематическоеповышениеквалификацииили 

переподготовкаработниковобразовательных организаций, реализующихАООПООО. 

Педагогические работники должны обладать профессиональными компетенциями в 

областиорганизациииосуществленияобразовательно-

коррекционнойивоспитательнойработысобучающимися с ЗПР с учетом их особых 
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образовательных потребностей, 

индивидуальныхособенностей,проведениямониторингадостиженияобучающимисяпланируемых

личностных, 
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метапредметныхипредметныхрезультатов,анализаиоценкиполученныхданных,подготовкиучебн

о-методическойдокументации. 

 

Материально-техническоеобеспечение 
 

Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

средуобразовательнойорганизации,втомчисленадлежащиематериально-

техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьпроведениякоррекционныхкурсов,дополните

льныхкоррекционно-

развивающихзанятий,организациюучебнойивнеурочнойдеятельностивсоответствиисособымиоб

разовательными потребностями обучающихся. 

Кабинетыспециалистовдолжныбытьоснащенынеобходимымоборудованием,диагностическими 

комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствамиобученияи 

воспитанияобучающихся сЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихсянапеременеи вовторойполовинедня. 

Требованиякматериально-

техническомуобеспечениюПКРориентированынетольконаобучающегося,ноинавсехучастниковп

роцессаобразования.Предусматриваетсяматериально-

техническаяподдержка,втомчислесетевая,процессакоординацииивзаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей(законныхпредставителей) 

обучающегосясЗПР. 

 

Информационноеобеспечение 
 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательнойсреды,наэтойосноверазвитиепринеобходимости,временнойдистанционнойфор

мыобучениясиспользованиемсовременныхинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступапедагогическихработников,обучающи

хся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, 

кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсемнап

равлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-

ивидеоматериалов,учитывающихособенностииособыеобразовательныепотребностиобучающихс

я сЗПР. 

22. Результатомреализацииуказанныхтребованийявляетсясозданиекомфортнойразвивающейо

бразовательно-коррекционнойсреды,преемственнойпоотношениюкначальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного 

общегообразованияобучающихсясЗПРсучетомихособыхобразовательныхпотребностей,обеспеч

ивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение 

планируемыхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов,доступностьиоткрытостьдл

яобучающихся,ихродителей (законныхпредставителей). 

 

IV. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

 
 

23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

сучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся сЗПР. 

23. Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяс

ЗПРПКРвыступаетналичиеположительнойдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,о

тражающихуспешностьдостиженияобразовательныхдостижений,расширениесферыжизненнойк

омпетенцииипреодоления(ослабления)нарушенийразвития. 

24. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определятьсяиндивидуальнымипрограммами развития обучающихся. 

25. В зависимостиот формы организации коррекционно-развивающей работы 
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планируютсяразныегруппырезультатов(личностные,метапредметные,предметные),определяемы

ес 
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учетоминдивидуальныхособенностейкаждогообучающегося,егопредыдущихиндивидуальных 

достижений. 

26. ПланируемыерезультатыреализацииПКРвключают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качествличностис 

учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе;овладенияуниверсальнымиучебнымидействиями(познавательными,коммуникативны

ми,регулятивными); достижения планируемых предметных результатов образования и 

результатовкоррекционныхкурсоввсоответствиисПКР,атакжедополнительныхкоррекционно-

развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации 

сучетомрекомендаций ПМПК и ИПРА(при наличии); 

анализдостигнутых результатов,выводыирекомендации. 
27. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает:проведение специализированного комплексного  психолого-

педагогического обследованиякаждого обучающегося с ЗПР,  в том 

 числе  показателей  развития  познавательной,эмоциональной,  регуляторной,

 личностной,  коммуникативной и  речевой 

 сфер,свидетельствующийостепенивлияниянарушенийразвитиянаучебно-

познавательнуюдеятельность  и социальную  адаптацию, при переходе на

 уровень  основного

 общегообразования(стартоваядиагностикавначалеобучениявпятомклассе),атакженережеодн

огоразавполугодие; 

систематическоеосуществлениепсихолого-

педагогическихнаблюденийвучебнойивнеурочнойдеятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится 

вначалеобучения впятом классе,атакже нережеодного разавполугодие); 

изучениемненияосоциокультурномразвитииобучающихсяпедагогическихработниковиродителе

й (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общегообразования,атакже нережеодного разавполугодие). 

28. ИзучениедостижениякаждымобучающимсясЗПРпланируемыхрезультатовПКРпроводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами,учителями-логопедами,социальнымипедагогами,учителями-

предметниками,класснымируководителями. 

29. ВпроцессеизучениярезультатовПКРиспользуютсядиагностическиеметодикииматериалымо

ниторинга,разрабатываемыекаждымпедагогическимработникомобразовательной организации в 

соответствии с его функциональными обязанностями, а 

такжепортфолиодостиженийобучающегося. 

30. При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительнаяоценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основеего портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными вкаждойметодикепсихолого-педагогического обследования. 

31. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширениясферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который 

представляетсобой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) иродителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, 

например: 3 балла -значительнаядинамика,2балла-удовлетворительнаядинамика,1балл-

незначительнаядинамика,0 баллов-отсутствиединамики. 

32. РешениеодостиженииобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпринимаетППкобразоват

ельной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждогообучающегосяс ЗПР,разрабатывает рекомендациидлядальнейшегообучения. 
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Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
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Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
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активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

Основные и дополнительные характеристики школы. Школа открыта в 1936 году в 

железнодорожном микрорайоне города. В здании школы по время Великой Отечественной войны 

располагался госпиталь. 28 учеников нашей школы погибли в боях за Родину в 1941-1945 годах, 

память о них хранится в Зале Боевой Славы школы. В здании по улице Высокая, 14 расположен 

музей, посвященный УДТК. Школа гордится своими выпускниками и хранит память о них: деятелях 

культуры (писатель Павел Куляшов), летчиках (Вертипрахова И.Ф.), воинах (Иванов Валерий, 

Балахнин Владислав, Камешков Олег и другие), учителями и т.д.  

Специфика расположения школы и особенности социального окружения. В МАОУ СШ 2 

(далее - учреждение) образовательный процесс организован в двух зданиях: ул. Высокая, 14 – 1-4 

классы, ул. Березовая, 6 – 5-11 классы. 

Школа расположена в железнодорожном микрорайоне, удалѐнном от культурного центра 

города. Для социально-экономического окружения школы характерно отсутствие детских 

учреждений дополнительного образования, культурно-развлекательных центров, наличие крупных 

предприятий железнодорожного узла. В ближайшем окружении находится Молодежный центр 
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«Космос».  

Значимые партнеры школы. Сетевое взаимодействие осуществляется со следующими 

учреждениями: ЦКиД, ДЮСШ, МАУДО «Дворец творчества», МАУ «ЦТДиМ», СПО, ГБУЗ СО 

Красноуфимская РБ, Военкомат, ТКДНиЗП, ОГИБДД МО МВД России Красноуфимский, 73 

пожарно-спасательная часть 32 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Свердловской области, МО МВД России «Красноуфимский», Красноуфимский 

краеведческий музей, библиотека-филиал № 1, МАОУ ДО СЮТ, ДШИ имени П.И. Осокина, ВПК 

«Каскад», ГБУ СО Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», 

АНО «Большая перемена», ГБУ Социального обслуживания населения СО Центром социальной 

помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района. 

Особенности контингента обучающихся. Состав обучающихся школы неоднороден и 

различается по учебным возможностям и социальному статусу. Именно поэтому наряду с 

общеобразовательными программами МАОУ СШ 2 предлагает набор образовательных программ, 

условий для обучения обучающихся:  

- в классах с углубленным изучением предметов гуманитарного, математического, 

естественнонаучного цикла: математики и физики, английского языка (по запросам родителей и 

обучающихся);  

- по адаптированным образовательным программам для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью создания необходимых условий для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Педагогическая команда 

школы – квалифицированные специалисты. В педагогическом составе примерно одинаковое 

соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся. В школе развито самоуправление. Родители имеют 

активную позицию во взаимодействии с учреждением. Педагоги, активные родители и 

обучающиеся, входящие в состав школьного самоуправления, - основной источник положительного 

влияния на детей. Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребѐнка. 

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; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Важные для школы традиции воспитания:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
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доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

- функционирует модель школьного самоуправления. 

- многообразие курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного образования 

позволяет включить во внеурочную занятость большинство обучающихся. 

- умелое сочетание школьных традиций и инноваций позволяет включать в календарный 

план воспитательной работы любимые детьми традиционные мероприятия, адаптируя их под 

актуальную тематику. 

- традиционные тематические недели позволяют сосредоточить усилия всех педагогических 

работников на достижение воспитательных задач в урочной и внеурочной деятельности. 

- на территории здания по улице Высокая, 14 открыт учебный комплекс «Автогородок», зона 

коворкинга. 

- с 1 сентября 2021 года функционирует Точка роста естественно-научной направленности, 

на базе которой реализуются детские творческие объединения. 

-учреждение реализует программу «Одаренные дети», целью которой является создание 

условий для развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и 

подростков в условиях образовательного учреждения.  

- в школе создан центр детских инициатив, Клуб Большой перемены, медиацентр, 

позволяющие активным обучающимся реализовать свои социальные инициативы. 

- 1 февраля 2022 года в школе открыто первичное отделение Российского движения детей и 

молодежи «Движение Первых». 

- учреждение имеет статус региональной инновационной площадки, реализует проект «Семья 

и школа – навстречу друг другу». В рамках проекта организованы новые формы взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. 

Обучение проводится в 1 смену 5 дней в неделю. Для обучающихся 1-4 классов в 

учреждении реализуется проект «Школа полного дня». 

В МАОУ СШ 2 реализуется 20 дополнительных общеобразовательных общеравивающих 

программ и 27 курсов внеурочной деятельности, выбранных с учетом целей и задач 

образовательной организации, с учетом потребностей и пожеланий обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям.  

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Все курсы представлены в Плане внеурочной деятельности на уровне ООО. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями 

(законными представителями), учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
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они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям (законными представителями) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
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(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты 

и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другие; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации; 

организацию и проведение церемоний поднятия государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, памятки безопасности и другие; 

оформление пространства РДДМ «Движение первых», Большой перемены, Орлят России; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, логотип, 

цветовое решение и стиль одежды обучающихся и педагогов и другие), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и библиотеке книжных выставок; 

стенды Зала Боевой Славы; 

ведение официальной страницы школы в социальной сети Вконтакте в соответствии с 

принятым оформлением постов и фотографий; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
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безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным 

представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законным 

представителям), на которых родители (законным представителям) могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей (законным представителям) вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

участие родителей (законным представителям) в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
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педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) и другие). 

Модуль «Социальное партнѐрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (курс внеурочной 

деятельности «Моя Россия – мои горизонты» «Проекториум», профориентационные уроки); 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», «Шоу 

профессий»); 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Специалистами в области воспитания в МАОУ СШ 2 являются: заместители директора по 

воспитательной работе, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, классные руководители, социальный педагог, педагоги-

организаторы, тьюторы, логопеды, иные педагогические работники. Функционал работников 

регламентируется профессиональными стандартами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами образовательной организации по направлениям деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Классный руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями классного руководителя.  

Классный руководитель разрабатывает план воспитательной работе в классе на основе 

Рабочей программы воспитательной работы и Календарного плана воспитательной работы МАОУ 

СШ 2.  

В МАОУ СШ 2 заключены соглашения о взаимодействии в рамках воспитательной работы и 

внеурочной деятельности со следующими социальными партнерами:МАУДО «Дворец творчества», 

библиотека-филиал № 1, ВПК «Каскад», ГБУ СО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо», АНО «Большая перемена», ГБУ Социального обслуживания населения 

СО Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района, 

ООО «Красноуфимский селекционный центр». 

Воспитательная работа регламентируется локальными актами МАОУ СШ 2. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарѐнных, с 

отклоняющимся поведением, – создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
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повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и других обучающихся с использованием вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений; 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения; 

регулирования частоты награждений; 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций; 

дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги классов, награждение грамотами и 

благодарностями. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями), 

фиксирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 

и другого, участвовавшего в конкурсах).  

Рейтинги формируются в течение года, в конце учебного года определяется «Самый 

классный класс». 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
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работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса определяются модульным 

подходом, включают качественный анализ  и количественный мониторинг, обратную связь от всех 

участников образовательных отношений. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение вопросов:  

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год;  

проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проделанной работы: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнѐрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другие по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются педагогическим советом. 
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4. Организационныйраздел 
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4.3..ТребованиякусловиямработысобучающимисясОВЗ 

 

 ТребованиякорганизациисредыдляобучающихсясОВЗопределеннойнозологическойгруппыот

ражаются вАООПООО. 

 ДляреализациивоспитательнойработысобучающимисясОВЗсоздаютсяспециальныеусловиявсо

ответствииспсихофизическими особенностямитаких обучающихся. 

 ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

обеспечение 

включенностиобучающихсясОВЗвовсевидыдеятельностивдоступныхдлянихпределах; 

стимулированиестремленияобучающихсяксамостоятельности,независимостивбыту,мобильност

и; 

налаживаниеэмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациии интеграции всоциум; 

формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсехучастнико

вобразовательныхотношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей

 ивозможностейкаждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,

 содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности. 

 ПриорганизациивоспитанияобучающихсясОВЗнеобходимоориентироватьсяна: 

формированиеличностиобучающегосясиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или

) психическомусостоянию методов воспитания; 

созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсяиихсверстников,с

использованиемадекватныхвспомогательныхсредствипедагогическихприемов,организациейсов

местныхформработывоспитателей,педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-

дефектологов; 

личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихся. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся 

 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаа

ктивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельнос

ть ввоспитательныхцелях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведен

иенагражденийвприсутствиизначительного числаобучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации,качествувоспитывающейсреды,символикеобщеобразовательнойорганизации; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноеследование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливостипривыдвижениикандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущениеизбыточности в поощрениях, 

чрезмернобольшихгрупп поощряемыхи другое); 

сочетанияиндивидуального иколлективногопоощрения (использование индивидуальных 

иколлективныхнаграддаетвозможностьстимулироватьиндивидуальнуюиколлективнуюактивнос

ть обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися,получившимии неполучившими награды); 

привлечениякучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпредставителей)об

учающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), 

стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей; 
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дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлитьстимулиру

ющеедействиесистемы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальнойуспешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповыепортфолио,рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведениепортфолиоотражаетдеятельностьобучающихсяприееорганизацииирегулярномпоощре

ниикласснымируководителями,поддержкеродителями(законнымипредставителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующихдостиженияобучающегося. 

Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фотоизделий, 

работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолиовозможноведениепортфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью,достижениями. 

 Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классов)можетзаключаться в

 материальной поддержке проведения в образовательной

 организациивоспитательныхдел,мероприятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различн

ыхформсовместнойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподдержкен

уждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.Благотворительность

 предусматривает публичную презентацию благотворителей и

 ихдеятельности. 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в томчисле 

из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладуобщеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться 

спредставителямиродительскогосообществавоизбежаниедеструктивноговоздействиянавзаимоо

тношениявобразовательной организации. 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирамирезультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общегообразования,установленными ФГОСООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

являетсяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявленияосновныхпроблемипосл

едующегоихрешенияспривлечением(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитательнойра

боты. 
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III. Организационный раздел АООП ООО для 

обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

Учебныйплан 
 

Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихсясЗПР; 

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвоение

и организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

УчебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыкаРоссийской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числаязыковнародовРоссийскойФедерации,втомчислерусскогоязыкакакродногоязыка,государст

венных языковреспублик РоссийскойФедерации. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательныхдлявсехимеющихподаннойпрограммегосударственнуюаккредитациюобразователь

ныхорганизаций,реализующихАООПООО,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам 

(годам) обучения.  

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,определяетв

ремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей вфизическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПРнауровнеосновногообщегообр

азования. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользованона: 

увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметовобязательн

ойчасти; 

введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,дополнительныхкоррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся 

с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы 

ипотребностиучастниковобразовательных отношений,втомчислеэтнокультурные; 

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихсясЗПР. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет 

5Д 8Д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 3 

Литература 3 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 0 

Алгебра 0 3 

Геометрия 0 2 

Вероятность и статистика 0 1 

Информатика 0 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 0 1 

География 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 2 

Химия 0 2 

Биология 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 0 

Музыка 1 0,5 
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Технология Технология 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Адаптивная физическая 

культура 

2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 0 

Итого 27 30,5 

Наименование учебного курса   

финансовая грамотность 1 0 

математика для любознательных 1 1 

Секреты орфографии 0 0,5 

Итого 2 1,5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 32 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 986 1088 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно – развивающую область) 

10 10 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога 

1 1 

Логопедическая коррекция 1 1 

Восполнение пробелов в знаниях по русскому 

языку 

1 1 

Восполнение пробелов в знаниях по математике 1 1 

Разговоры о важном 1 1 
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Вучебныхпланахколичествочасоввнеделюнакоррекционныекурсыуказанонаодногообуча

ющегося. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также 

поиностранному языку осуществляется деление классовнадвегруппы 

сучетомнормпопредельнодопустимойнаполняемости групп. 

Вучебномпланеколичествочасовнаизучениеучебногопредмета"Адаптивнаяфизическаяку

льтура"составляет2часавнеделю,третийчасможетбытьреализованобразовательнойорганизациейз

асчетчасоввнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения обучающимися спортивных секций. 

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитиекоторых приближается или соответствует 

возрастной норме, образовательная организация 

посогласованиюсродителями(ихзаконнымипредставителями)обучающегосявправеделатьвыбор

междуучебнымпредметом"Физическаякультура"и"Адаптивнаяфизическаякультура". 

 

ПриреализацииАООПОООдляобучающихсясЗПРдолжныбытьсозданыспециальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательнойпрограммывполномобъемесучетомихособыхобразовательныхпотребностейиос

обенностейздоровья. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2023 – 2024учебный год 

(уровень основного общего образования) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

Обучение осуществляется по учебным четвертям. Пятидневная учебная неделя, 

продолжительность урока – 40 минут в 5-9 классах.Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут. 

Расписание составляется в строгом соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность учебного года: 

Классы Количество недель 

5 – 8 – е классы 34 учебных недель 

9 - е классы 33 учебные недели (с учетом ГИА) 

 

Нерабочие праздничные дни: 23 февраля (четверг), 8 марта (среда), 1 мая (понедельник), 9 мая 

(вторник). 

В каникулярные дни режим работы образовательного учреждения регламентируется приказом 

директора. Не учебные дни – суббота, воскресение и праздничные дни.Продолжительность 

каникул в течение учебного года у обучающихся 5 – 9 - х классов – 30 календарных дней. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

 

Четверть 

 
начало конец Количество учебных 

недель в четверти 

1 четверть 01.09.23 27.10.23 8 учебных недель 

2 четверть 07.11.23 29.12.23 8 учебных недель 

3 четверть 

 
09.01.24 22.03.24 11 учебных недель 

4 четверть 

 
01.04.24 26.05.24 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.23 06.11.23 9 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.23 08.01.24 9 календарных   дней 

Весенние каникулы 23.03.24 31.03.24 9 календарных дней 

Летние каникулы 

5-9 классы 

27.05.24 31.08.24 14 календарных недель 

 

Промежуточная аттестация: 

 

16.10 – 27.10. 2023 г. 

18.12 – 29.12.2023 г. 

11.03 – 22.03.2024 г. 

13.05 – 24.05.2024 г. 

 

Итоговая аттестация для 9- х классов:  

с 24 мая и далее проводится в сроки, установленные Министерством просвещения РФ. 

 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 - х классах: ежедневно во второй половине дня после окончания 

урочной деятельности. 

 

Ликвидация академической задолженности по учебным предметам  

за 2023 – 2024 учебный год 

 

Сроки консультаций и сдачи академической задолженности по учебным предметам: 

5 – 8 - е классы – 27.05 – 16.06.2024 г. 

9 –е классы 13.05-17.05.2024г. 
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Планвнеурочнойдеятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоенияАООПООО(личностных,метапредметныхипредметных),осуществляемуювформах,отл

ичныхотурочной. 

ВнеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойчастьюАООПООО. 
Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционир

ования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и можетвключать всебя: 

1) внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательнойпрограммы(учебныекурсы,у

чебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетни

хобучающихся,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизиче

скомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся сЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской,математической,естественно-

научной,финансовой)обучающихся(интегрированныекурсы,метапредметные кружки, 

факультативы, ученические сообщества, в том числе направленные нареализациюпроектнойи 

исследовательской деятельности); 

3) внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияобразователь

ных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, через организациюсоциальных 

практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность,профессиональныепробы,развитиеглобальныхкомпетенций,формированиепредпр

инимательскихнавыков,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

исоциальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

4) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексавоспитательныхмероприят

ийнауровнеобразовательнойорганизации,класса,занятия,втомчислевтворческихобъединенияхпо

интересам,культурныеисоциальныепрактикисучетомисторико-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетнихобучающихся; 

5) внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ(подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединенийпоинтересам,клубов;детских,подростковыхиюношескихобщественныхобъединени

й,организацийи других; 

6) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельност

и(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойреализации 

образовательнойпрограммы и другие); 

7) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержкиобучающ

ихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов,педагогов-психологов); 

8) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеблагополучияобучающихсявпростран

ствеобщеобразовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшкольников,безопасныхмежлич

ностныхотношенийвучебныхгруппах,профилактикинеуспеваемости,профилактикиразличныхри

сков,возникающихвпроцессевзаимодействияшкольникасокружающейсредой, 

социальнойзащитыучащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности ООО (недельный) 



394  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

Программа/форма 

организации 

 

 Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 6А 6Б 6В 6Г 6Д 7А 7Б 7В 7Г 7Д 8А 8Б 8В 8Г 8Д 9А 9Б 9В 9Г 9Д 

Курс «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Курс «Россия – 

мои горизонты» 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Курс «Баскетбол» 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Курс «Английский 

клуб» 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Курс «Немецкий 

клуб» 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Курс «Юные 

туристы» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Курс 

«Удивительная 

математика» 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клуб Большой 

перемены МАОУ 

СШ 2/ сообщество 

0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

РДДМ «Движение 

Первых»/ 

сообщество 

0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центр «Точка 

роста» / модуль ПВ 

«Школьный урок» 

(кружки, события) 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дружина юных 

пожарных 

(сообщество) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Школьное 

самоуправление 

(сообщество) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

События/ 

праздники/ 

экскурсии/походы/ 

акции/ программы 

доп.образования / 

акции добро.ру 

1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

ИТОГО недельная 

нагрузка* 

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 

 

(*) - количество часов не должно превышать рекомендованного к максимально допустимой 

недельной нагрузке в академических часах в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%). 
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Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,составляетза5летобучения на 

уровне основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 350часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

черезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоени

е обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часоввыделяются 

на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на 

дополнительныекоррекционно-

развивающиезанятия,всоответствииспрограммойкоррекционнойработы. 

Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 (2)количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться врамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательнойорганизацииилинабазезагородных 

детскихцентров,впоходах,поездкахидругие). 

Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие"Разговорыоважном".Одинчасвнеделю  

7-9 класс отводитсянавнеурочноезанятие"Россия - мои горизонты". 

 

Внеурочныезанятия"Разговорыоважном"направленынаразвитиеценностногоотношенияо

бучающихсяксвоейродине-России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории, 

богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочныезанятия"Разговорыоважном"должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личностиобучающегося,необходимойемудляконструктивногоиответственногоповедениявобщес

тве. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа 

собучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

всовременной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира,техническимпрогрессомисохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойкул

ьтуре и повседневнойкультуре поведения,доброжелательным отношением к 

окружающимиответственнымотношениемк собственнымпоступкам. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжнабытьпредусмотренавариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

иинтересовобучающихся сЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности,интересовизапросовдетейиродителей(законныхпредставителей)вобразовательн

ойорганизациимогутреализовыватьсяразличныемодели планавнеурочнойдеятельности: 

модельпланаспреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшеевниманиеуделяетсявнеурочнойдеятельностипоуч

ебнымпредметамиорганизационномуобеспечениюучебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и работы 

пообеспечениюихблагополучиявпространстве общеобразовательнойшколы; 

модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществивоспитательныхмероприятий

. 

ВыборформорганизациивнеурочнойдеятельностидляобучающихсясЗПРподчиняетсяследующим

требованиям: 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активноеучастие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной,групповой,коллективной); 

организацияпроектнойиисследовательскойдеятельности(втомчислеэкспедиции,практики), 

экскурсий(вмузеи,парки,напредприятияидругие),походов,деловыхигридругое; 

учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, 

котораясопровождаетто илииноенаправлениевнеучебной деятельности; 



396  

обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, 

последовательность);использованиеформорганизации,предполагающихиспользо

ваниесредствИКТ. 

Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизациейпредусматриват

ься использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме),включаяорганизациидополнительногообразованиясоответствующейнаправленности,осу

ществляющихлицензированнуюобразовательнуюдеятельность,профессиональныеобразовательн

ые организации, образовательные организации высшего образования, научныеорганизациии 

иныеорганизации, обладающиенеобходимыми ресурсами. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/

п 

дела, события, мероприятия классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Модуль «Основные школьные дела» 

 

1. Торжественная линейка, посвященная 

дню знаний 

1 - 11 1 сентября Соснина Е.А., 

Мигалко М.И. 

се
н

тя
б

р
ь 

2. Классный час «О вреде батареек» 1 - 11 До 14 сентября Классные 

руководители 

3. Открытие Фестиваля 1 - 11 18.09-22.09 Мигалко М.И., 

Кулакова В.А. 

4. Классные часы ко Дню Пожилого 

человека 

1 - 11 конец сентября – 

начало октября 

Классные 

руководители 

5. Походы выходного дня 1 - 11 Сентябрь - октябрь классные 

руководители 

6. Открытие Парты героя 6А, 10Б 11 сентября Соснина Е.А., 

Классные 

руководители 

 

7. Празднование дня учителя (концерт, 

деньнаоборот) 

1 - 11 2-6 октября Соснина Е.А., 

Мигалко М.И. 

о
к
тя

б
р
ь 8. День пожилого человека (классные 

мероприятия) 

1 - 11 1 октября Классные 

руководители 

9. Международный день школьных 

библиотек 

1 - 11 25 октября библиотекари 

10. Осенний бал 

 

8-11 Последний день 

четверти 

Соснина Е.А. 

11. Акция «Сбор макулатуры» 1 - 11 Ноябрь 

 

Мигалко М.И. 

н
о
я
б

р
ь 12. Классные часы по вопросам экономии 

энергоресурсов и 

энергоэффективности 

1 - 11 11 ноября Классные 

руководители 

13. День матери 1 - 11 26 ноября Классные 

руководители  

14. Классные часы (уроки мужества, 

занятия, просмотр фильмов с 

обсуждением и т.д.) ко Дню Героя 

Отечества 

1 - 11 1 – 10 декабря Классные 

руководители 

д
ек

аб
р
ь
 

15. Праздничные программы «Здравствуй, 

Новый год» 

1 - 11 декабрь Классные 

руководители 

16. Походы выходного дня 1 - 11 Декабрь-январь классные 

руководители 

17. Месячник ко Дню защитников 1 - 11 февраль Организаторы, ф е в р а л ь
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Отечества (по отдельному плану) кл. рук. 

18. Экскурсии по школьному Залу Боевой 

Славы и школьному Музею, 

посвященному УДТК 

1 - 11 февраль Соснина Е.А., 

Мигалко М.И., 

кл.рук. 

19. Концерт «8 марта» 

 

1 - 11 март Организаторы  

20. Экологический классный час (ко Дню 

Земли) 

1 - 11 март Классные 

руководители 

21. Акция «Сбор макулатуры» 1 - 11 март Мигалко М.И. 

 

22. Мероприятия ко дню космонавтики 

(классные часы, выставки, просмотр 

фильмов) 

1 - 11 апрель Классные 

рководители 

 

23. Экологический десант (уборка 

территории) 

1 - 11 апрель Классные 

руководители 

24. Мероприятия ко Дню Победы 

(классный час/урок мужества, 

торжественная линейка, конкурс 

чтецов) 

1 - 11 май Соснина Е.А., 

классный 

руководители 

 

25. Последний звонок  9, 11 

классы 

май Соснина Е.А., 

Кл.рук. 

 

26. Акция «Сдай батарейку – спаси 

ежика» 

1 - 11 В течение года классные 

руководители 

 

27. Участие в муниципальных 

мероприятиях 

1 - 11 В течение года организаторы, 

кл.рук. 

28. Участие в акциях добро.ру, 

проводимых школой и 

муниципалитетом 

1 - 11 В течение года Мигалко М.И.  

Модуль «Классное руководство» 

 

согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей (с обязательным включением 

не менее 1 тематического классного часа (в форме занятия, похода, поездки, экскурсии, круглого 

стола и т. д.) в месяц. Сюда же включаются экскурсии в Краеведческий музей и музей медицины, 

поездки, экскурсии в учреждения культуры региона и другие классные события. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности 

Обязательное включение курса «Разговоры о важном». Курс «Орлята России» (4 класса) 

Курс занятий «Россия – мои горизонты» (6-11 классы) 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

1. Международный день 

распространения грамотности 

1 - 11 8 сентября Учителя 

русского языка  

 

2.  100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской 

1 - 11 13 сентября Учителя 

истории 

 

3. Международный день музыки 1 - 11 1 октября 

 

Учителя музыки  

4.  День начала Нюрнбергского процесса 8 - 11 20 ноября Учителя 

истории 

 

5. День Государственного герба РФ 1 - 11 30 ноября Учителя-

предметники 

 

6. Международный день художника 1 - 7 8 декабря Учителя изо 

 

 

7. День Конституции РФ 1 - 11 12 декабря Учителя-  
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предметники 

8. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Освобождение «лагеря смерти» 

Освенцим. 

Сталинградская битва. 

4 - 11 27 января – 2 

февраля 

Учителя-

предметники 

 

9. День российской науки 1 - 11 8 февраля Учителя-

предметники 

 

10. 450-летие со дня выхода первой 

Азбуки 

1 - 11 14 марта Учителя 

литературы 

 

11. День воссоединения Крыма с Россией 1 - 11 14 марта  Кл.рук., 

Учителя общ. 

 

12. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

1 - 11 19 апреля Учителя 

истории 

 

13. Предметный профориентационный 

урок 

6 - 11 В течение года Учителя - 

предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

1. Выборы старост и активов классов 1 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. 

 

Выборы президента школы 5 - 11 22 сентября  Соснина Е.А.  

3. День наоборот 1 - 11 2-6 октября Учителя-

предметники 

 

4. Подготовка и участие в классных и 

школьных мероприятиях 

1 - 11 В течение года Кл. рук., 

Мигалко М.И. 

 

5. Выполнение обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

1 - 11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

1. Тематические классные часы о 

различных профессиях (возможно 

привлечение родителей) 

1 - 11 октябрь Классные 

руководители 

 

2. Проведение лингволагеря 

 

1 - 11 ноябрь Учителя ин.яз  

3. Десант чистоты 1 - 11 октябрь, декабрь Классные 

руководители 

 

4. Тематические классные часы о 

различных профессиях (возможно 

привлечение родителей) 

1 - 11 январь Классные 

руководители 

 

5. Десант чистоты 1 - 11 май Классные 

руководители 

 

6. Экскурсии в пожарную часть, ГИБДД, 

на предприятия города 

1 - 11 В течение года Куприянова 

Т.Т.,  

классные 

руководители 

 

7. Участие во всероссийских проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Открытый урок», 

«Шоу профессий» 

1 - 11 В течение года Куприянова 

Т.Т., 

классные 

руководители 

8. Участие в всероссийском проекте 9А, 9Б, октябрь - май Куприянова  
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«Билет в будущее» (тестирование, 

профпробы) 

11А  Т.Т., 

 классные 

руководители 

9. Профпробы ОАО РЖД 8 – 9  В течение года Куприянова 

Т.Т., 

 классные 

руководители 

 

10. Онлайн-тестирование через МБТ 8 – 9 В течение года Куприянова 

Т.Т.,  

Классные 

руководители, 

Пронина Е.С. 

 

11. Трудоустройство через МБТ 8 – 9  май – август  Куприянова 

Т.Т., 

Пронина Е.С. 

 

12. Проектно-исследовательская 

деятельность 

8-11 октябрь-февраль Попова Е.Ю., 

учителя - 

предметники 

 

13. Экскурсии, мастер-классы в 

организациях ВО и СПО и на 

предприятиях, конкурсы 

профориентационной направленности 

6-11 В течение года Куприянова 

Т.Т.,  

Классные 

руководители, 

Пронина Е.С. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

1. Общешкольное и классные 

родительские собрания 

1 - 11 1-15 сентября Соснина Е.А. 

кл. рук. 

 

2. Родительское собрание «Как помочь 

ребенку подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ» 

9-е и 

11 

классы 

октябрь Соснина Е.А.  

3. День открытых дверей 1 - 11 апрель Классные 

руководители 

 

4.  Вебинары, супервизии, областные 

родительские собрание 

1 - 11 В течение года Соснина Е.А.  

5. Классные родительские собрания 1 - 11 В течение года Классные 

руководители 

6. Совместные мероприятия с детьми и 

родителями 

1 - 11 В течение года Классные 

руководители 

7. Рассылки необходимой информации 

для родителей через соц.сети 

1 - 11 В течение года Классные 

руководители 

8. Функционирование группы для 

родителей в социальной сети 

ВКонтакте 

1 - 11 В течение года Соснина Е.А. 

9. Встречи с психологом, социальных 

педагогов, тьюторами и другими 

специалистами (по мере 

необходимости) 

1 - 11 В течение года Классные 

руководители 

10. Участие родителей в заседаниях 

консилиума школы и совета по 

вопросам профилактики 

1 - 11 В течение года Осиева Е.А., 

Куприянова Т.Т. 

11. Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями обучающихся. 

1 - 11 В течение года Куприянова 

Т.Т., 

Пронина Е.С.,  

Осиева Е.А. 

12. Оказание психолого-педагогической 

помощи родителям 

1 - 11 В течение года Специалисты 

школы 
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13. Всероссийское родительское собрание 

по профориентации 

6 - 11 Сентябрь, февраль Куприянова 

Т.Т., 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

1.  Профилактическая операция 

«Внимание! Дети!» (классные часы, 

минутки безопасности, демонстрация 

видеороликов, агитбригады) 

1 - 11 1-15 сентября Куприянова 

Т.Т., классные 

руководители 

се
н

тя
б

р
ь 2. Оформление и обновление 

информации в уголках и дневниках по 

ПДД и ППБ 

1 - 11 сентябрь Куприянова 

Т.Т.,Мигалко 

М.И. 

3. Участие в месячнике по пожарной 

безопасности 

1 - 11 сентябрь Мигалко М.И., 

классные 

руководители 

4. Серия бесед о ЗОЖ с привлечением 

медицинских работников 

1 - 11 сентябрь Мед.работники 

школы 

6. Обновление информации в уголках по 

ПДД и ППБ 

1 - 11 ноябрь Куприянова 

Т.Т., Мигалко 

М.И. 

 

7. Просмотр роликов по пожарной 

безопасности в период проведения 

новогодних праздников с 

обсуждением 

1 - 6 декабрь Классные 

руководители 

д
ек

аб
р
ь
 

8. Беседа о ПДД/просмотр роликов 

(несанкционированные горки) 

1 - 6 декабрь Классные 

руководители 

 

9. Классный час, посвященный 

профилактике правонарушений 

1 - 9 январь 

 

Классные 

руководители 

 

 

10. Беседа «Осторожно! Гололед!» 1 - 9 февраль Куприянова 

Т.Т., классные 

руководители 

 

11. Просмотр роликов о безопасности в 

период паводков с 

обсуждением/тематический классный 

час 

1 - 11 март Классные 

руководители 

м
ар

т 

12. День здоровья 

 

1 - 11 март Мигалко М.И. 

13. Обновление информации в уголках по 

ПДД и ППБ 

1 - 11 март Куприянова 

Т.Т., Мигалко 

М.И. 

14. Классный час, посвященный 

профилактике правонарушений 

1 - 11 апрель Классные 

руководители 

 

15. Классный час, посвященный пожарной 

безопасности на природе (сухая трава, 

особый противопожарный режим) 

1 - 7 Начало мая Классные 

руководители 

м
ай

 

16. Классный час, посвященный 

соблюдению ПДД в каникулярное 

время 

1 - 11 Конец мая Классные 

руководители 

17. Участие в проекте «Здоровое питание 

от А до Я»  

1 - 4 В течение года классные 

руководители 

 

18. Обновление памяток в дневниках 

(перед каникулами) 

1 - 11 В течение года Кл. рук. 
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19. 1 занятие в месяц в рамках 

реализации10-часовой программы по 

ППБ 

1 - 11 В течение года классные 

руководители 

20. 1 занятие в месяц в рамках 

реализации10-часовой программы по 

ПДД  

1 - 11 В течение года классные 

руководители 

21. 1 классный час в месяц по 

профилактике и комплексной 

безопасности (включая указанные 

выше) 

1 - 11 В течение года классные 

руководители 

22. Участие в Едином дне профилактики 1 - 11 В течение года 

 

Куприянова Т.Т. 

23. Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися 

1 - 11 В течение года 

 

Куприянова 

Т.Т., Пронина 

Е.С. 

24. Областная межведомственная 

комплексная профилактическая 

операция «Подросток» 

1 - 11 Июнь – октябрь  Куприянова 

Т.Т., Пронина 

Е.С. 

 

25. Профилактическая операция 

«Внимание! Каникулы» (классные 

часы, минутки безопасности, 

демонстрация видеороликов, 

агитбригады) 

1 - 11 Каникулярный 

период времени 

Куприянова 

Т.Т., классные 

руководители 

 

26. Социально – психологическое 

тестирование обучающихся 

6 – 9  В течение года Куприянова 

Т.Т., Пронина 

Е.С. 

 

27. Мониторинг аккаунтов социальных 

сетей обучающихся  

4 - 11 В течение года Куприянова 

Т.Т., Мигалко 

М.И., Пронина 

Е.С., классные 

руководители 

 

28. Участие в Совете по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1 - 11 В течение года Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

 

29. Классные часы – практикумы на тему 

«Мы выбираем жизнь", "Мир, в 

котором я живу", "Ценности жизни", 

5 - 11 В течение года Куприянова 

Т.Т., Пронина 

Е.С., классные 

руководители 

 

30. Классные часы – практикумы на тему 

"Мы-выпускники. Вопросы итоговой 

аттестации», «Как преодолеть стресс. 

Питание и режим при подготовке к 

экзамену", "Школа самоорганизации в 

период подготовки к ГИА", 

"Профессиональное 

самоопределение", тренинг "Скоро 

экзамен. 15 советов успешной 

подготовки" 

9, 11 январь - май Куприянова 

Т.Т., Пронина 

Е.С., классные 

руководители 

 

31. Участие в заседании школьного 

психолого – медико – педагогического 

консилиума (ПМПк) или 

собеседование с обучающимися, 

предполагающее анализ проблем(ы), 

1 - 7 В течение года Тимкив Р.Р., 

Осиева Е.А., 

Пронина Е.С., 

классные 

руководители, 
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выработку рекомендаций. учителя-

предметники 

32. Кинолекторий для обучающихся на 

тему: 

 - «Путь в бездну»; 

 - «Как действуют наркотики на 

организм человека»; 

 - «Уголовный кодекс о наркотиках»; 

 - «Признаки употребления ПАВ 

подростками». 

5 – 11 В течение года Пронина Е.С., 

Лаптинова Е.В.,  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1. Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

1 - 11 В течение года Соснина Е.А., 

Куприянова Т.Т. 

 

2. Исполнение гимна РФ 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 

3. Размещение выставок в рекреациях 

школы 

1-11 В течение года Кулакова В.А. 

Мигалко М.И. 

 

4. Позитивный контент: размещение 

новостей школы в группе ВКонтакте, в 

телеграм-канале, в группе клуба 

Больших перемен 

1-11 В течение года Варенцова Д.А.  

5. Размещение тематических выставок в 

школьной библиотеке 

1 - 11 В течение года библиотекарь  

6. День театра, день музеев 

(тематическое оформление рекреаций) 

1 - 11 27 марта, 

18 мая 

Педагоги-

организаторы 

 

7.  День славянской письменности и 

культуры (оформление кабинета 

русского языка) 

1 - 11 24 мая Учителя-

предметники 

 

8. Выставки в пришкольном лагере: 

День защиты детей 

День русского языка 

День России 

1 - 4  

1 июня 

6 июня 

12 июня 

Начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1. Конкурс «Большая перемена» 

 

8-11 Октябрь, март-май Соснина Е.А.  

2. Муниципальные мероприятия РДДМ 

 

1-11 В течение года Соколова А.В., 

 

 

3. Участие в муниципальных 

мероприятиях (в соответствии с 

планами муниципалитета) 

1 - 11 В течение года Кл. рук., 

педагоги-

организаторы 

 

4.  Участие в «днях единых действий» 1 – 11 

 

В течение года Соколова А.В.  

5. Участие в мероприятиях Лиги клубов 

Большой перемены 

5-11 В течение года Соснина Е.А.  

6. Праздник безопасности для 1 классов 1 

классы 

сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

1. Классные походы (совместные 

мероприятия с СЮТ, с ШСК 

«Высота») 

1-11 В течение года классные 

руководители 

 

2. Участие представителей организаций-

партнѐров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

1-11 В течение года классные 

руководители 
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внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

3. Проведение на базе организаций-

партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности 

1-11 В течение года классные 

руководители 
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