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I. Общие положения 

1. Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно - АОП ООО) разработана в соответствии с Порядком 
разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

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

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

2. АОП ООО имеет варианты. 
2.1. АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР) включает: АОП ООО 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 

2.2. АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (далее -ЗПР)  включает:  АОП 

ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7). 

3. Содержание каждого варианта АОП ООО представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

3.1. Каждый вариант АОП ООО разработан с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической группы, которой он адресован, и 

обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования, разрабатывают адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования (далее соответственно - образовательная организация, 

АОП ООО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и АОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной 
образовательной организацией АОП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов АОП ООО. 

5. В соответствии с вариантами АОП ООО образовательная организация может разрабатывать один или 

несколько вариантов: 

АООП ООО для обучающихся с ТНР; 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

6. Каждый вариант АОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
7. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АОП 

ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

8. Целевой раздел АОП ООО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

9. Содержательный раздел АОП ООО включает программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программу коррекционной работы; 

федеральную рабочую программу воспитания. 
10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП 

ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

12. Рабочая программа воспитания направлена насохранениеи укрепление традиционных российских духовно- 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

13. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 

общего образования. 

14. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=430402&date=30.04.2023&dst=100009&field=134
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осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

15. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

16. Организационный раздел АОП ООО определяет общиерамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 

учебный план; 
план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

II. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

17. Пояснительнаязаписка. 
17.1 АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.2) является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

17.2. ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, вариант 5.2 АООП НОО. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения образованию сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант 

программы может реализовываться как в отдельной образовательной организации школе или отдельном классе, так ив 

условиях инклюзивной образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5 - 9 классы). Для обучения по варианту 5.2 

зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых при первично сохранном интеллекте и слухе является 

выраженная недостаточность полноценной речевой и (или) коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как правило, осложненная 
органическим поражением центральной нервной системы; 

нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и другие); 

нарушения (распад) речи (афазия) и (или) выраженные расстройства артикуляции (дизартрия, механическая 

дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного вмешательства, травм и других причин; 

комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 
Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в несформированностивсех 

языковых средств и, как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы, 

препятствует становлению полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 

формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной по 

показателям причин нарушений и по соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту 
группу особенности лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), отсутствие 

первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в 

развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на формирование 

языковой личности: развитие языковой способности, освоение и использование языковых средств, формирование 

метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой деятельности, становление мотивационных и 

рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая смазанность речи. 
Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на уровне письменных работ в виде замен и 

смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно 

бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии, 

названий географических объектов, химических веществ и других названий. Если бытовая речь обучающихся 

приближается к нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие аграмматизма 

нетольков редкоупотребляемых формах иконструкциях, ноив относительнопростых. Недостатки словообразования и 

словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории. 

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному воздействию форме общего 

недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно 

понимание текстов, чем их продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в 

основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение 
содержания текста собственными субъективно значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на 

объеме и качестве получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся с данной формой 

речевого недоразвития отмечаются проблемы с применением формальных признаков текста (последовательность 

изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и другие). Возрастает количество недостатковлексико-

грамматического характера. 
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Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В группе обучающихся с 

нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие 

речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными 

причинами, в частности, несформированностью оптикопространственных представлений, недостаточностью 

мнестических процессов и другими); обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи (чтения и письма), 

обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются фонологические замены фонем в 

функционально сильных позициях. Нарядус этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры 

слова, лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения, вследствие 

неполноценностилексико-грамматическойстороныречи в болеепоздниесрокиформируютсямеханизмывербального 

прогнозирования, что отрицательно сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результате 

несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает формирование предметных 

компетенций. 

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует полноценному пониманию 
текстов учебника и произведений художественной литературы, но и создает препятствия для продуцирования 

собственных текстов. 

Группа обучающихся с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи (дислексией и 

дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности механизмов и операций, лежащих в их 

основе различного патогенеза при нормативном развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему 

составу. Соднойстороны, в неевходятобучающиеся, нарушенияписьма ичтенияукоторыхсвязаныснедоразвитием 

устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - обучающиеся, имеющие тяжелую 

дисграфию и (или) дислексию, обусловленными различными причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих акустически и 

артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных графем, аграмматизм на письме, 

отсутствие границ слова и предложения и другие) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 

специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в 
замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного. 

Дляобучения поварианту5.2зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и письма, имеющие среднюю и 

тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют процесс чтения, 

обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. В ряде случаев отмечается наличие 

элементов послогового чтения, например, при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. 

Пониманиетекста может быть фрагментарное, хотя темуи общеесодержаниетекста обучающийся может установить. 

При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок препятствует пониманию прочитанного. 

Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). Кэтой 

же группе относятся обучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, что встречается при 

отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего образования. 

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены дисграфическими ошибками, что 

препятствует и самопроверке, и успешному усвоению предметных компетенций в области русского языка. В 

самостоятельных письменных работах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается 

бедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций. 

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью специфическими 
(дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с освоением звуко-буквенного анализа. 

Самостоятельные письменные работы могут представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и 

однообразной лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также отмечается низкий 

уровеньсформированностиряда универсальных учебных навыков: планирования,регуляциисобственногоповедения, 

контроля, которые отмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности. 

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых нарушений характерно:  

несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень недостаточности 

словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-образного, 

нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном подкреплении обучающиеся 

легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти, 

возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного материала (например, 

математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления, 

специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности отдельных звеньев 
исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), нарушении автоматизированности аналитико 

синтетического процесса и процесса текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается заикание. Заикание - 

расстройстворечи с преимущественным нарушением коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе 

устного общения. Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся сзаиканием, 

в частности, у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или логофобия, 

которая затрудняет и искажает процесс эффективной коммуникации, формирует искаженный образ способов 

взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени выраженности 

заикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги речевого аппарата, страх 

речи резко ограничивает даже бытовое общение. 
У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности (на уровне очерченных 

констелляций), хотя у них преобладают тормозимые свойства характера, они имеют разное происхождение, степень 

выраженности и разное клиническое содержание. Личностные особенности заикающихся подростков располагаются в 
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широком диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений. 

Особая группа обучающихся - подростки, перенесшие различные заболевания, оперативные вмешательства, 

травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к изменениям состояния здоровья обучающихся, 

проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся 

страдают также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем 

восстановительного обучения. 

Еще одна категория - обучающиеся, которые должны были обучаться по данному варианту программы, но по 

тем или иным причинам обучавшихся по обычным общеобразовательным программам. У этих обучающихся, как 

правило, наблюдаются значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоении 

общеобразовательных предметов. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия заслуживают обучающиеся, 

имеющие комбинированные нарушения речи, представляющие собой различные варианты сочетания языкового 

недоразвития, нарушения чтения и (или) письма, темпо-ритмических нарушений (заикания) или нарушений голоса. 

17.3. Целями реализации АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) являются: 
организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

17.4. Достижение поставленных целей реализации АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей 

к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ТНР; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся,в том числе проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии социальной среды образовательной организации; 

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиясоциальнойсреды(населенногопункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Цели и задачи реализации АОП ООО дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 

коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и 

письменной речи: 

развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого нарушения, степени 

резистентности к коррекционно-развивающему воздействию; 

формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых нарушений (замедление 

процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, устойчивые выраженные трудности понимания прочитанного, 

самостоятельноготекстовогоанализа)прирациональном сочетании требований к качествусамостоятельных устных и 

письменных текстов в учебном процессе; 

расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных компонентов 

коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачиреализуются посредством: расширения номенклатуры языковых средств и формирование 

умения их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 
совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

достаточный уровень владения русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; развития умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

17.5. АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) учитывает следующие принципы: 
принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации АОП ООО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 
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принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АОП ООО предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения учащихся с ТНР с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

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

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

ТНР при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных 

предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами Гигиенических нормативови Санитарно-эпидемиологических требований. 

В программутакже включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихсяс 

ТНР: 
принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений обучающихся с 

ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, перестройку деятельности функциональных систем, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации 

нарушенных речевых и неречевых функций; 

принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный психолого-медико- 
педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог- 
психолог, специальный психолог, медицинские работники, социальный педагог и другие); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа общения и орудия 

познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, 

значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и 
развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 

коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению; 

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития речевой 
деятельности в норме и следование им в ходе обучения.Это касается как отбора языкового и речевого материала, таки 
объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 
речемыслительной деятельности обучающихся 

принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает достижениеличностных 

результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работунад 

анализомсобственной речевой продукции, формирования критериев ееоценивания и умения редактировать. 

учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа отмечается в работе с 

текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые 

можно построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутыемодели 
создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях 

обязательно должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных типов и 

жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения и 

понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который 

предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа 

действия, формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых 

умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение 

действий позволяет более точновыявить нарушенное звенов серии операций, а также даетвозможность формировать 

осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство 

языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и 

порождения текстов резко увеличивается. 

17.6. АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. 

АОП ООО дляобучающихся с ТНР (вариант 5.2)предполагает, чтообучающиеся с ТНР получают образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного 

общего образования нормативно развивающихся сверстников, при создании условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

17.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ТНР могут 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования.  

 

18. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

18.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями речи 

АОП ООО для обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.2) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых 

образовательных потребностей. При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный  подход как один из ведущих впроцессеобразования обучающихся сТНР. При проектировании 

планируемых предметных результатов по отдельным предметам необходимо учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР. 

18.2. Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими результатами освоения ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности социокультурных норм и 
правил, жизненых компетенций, способности к социальоной адаптации в обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые установки, 

отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая 

готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, 

включая, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность  мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательной 

деятельности; сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком, в том 

числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью реализации социально-

коммуникативных  и познавательных потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, 

социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

способность ставить цели ис троить жизненные планы сучетом достигнутого уровня образования; 
личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей траектории образования с учетом личной оценки собственных возможностей и ограничений, 

учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в том числе с  

использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослымии сверстниками в различных коммуникативных ситуациях, 

умением не создавать конфликты, находить компромисс в спорных ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 
способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 
логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для решения учебных и 

познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим работником и 

сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 
умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с поставленными 

задачами; умение пользоваться справочной литературой; 

способность воспроизводить текст сз аданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и другие). 

3) достижениями планируемых редметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих 

курсов по Программе коррекционной работы в соотвествии со структурой речевого дефекта, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной области, видов 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению вучебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 

презентаций для устных ответов (например, выступлений); 
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ценностно-смысловой установкой на качественное овладение речью (в письменной и устной формах); 

освоением рассуждения по теме (например,по поставленному вопросу) с опорой на план; описанием 

иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным, кратким, выборочным, приведением цитат из 

текста, известных высказываний); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; 

выражением просьбы, желания; сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его 

обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; 

оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков с учетом морально-нравственных норм и правил;кратким 

и полным изложением полученной информации; 

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

коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 
активным участием в диалоге (полилоге при инициировании собственных высказываний, аргументации и 

доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами зрелого чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

овладениена выками письменной ечи: запись, фиксация аудированного текста, самостоятельные письменные 

высказывания; 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных предметов "Иностранный язык 

(английский)", "Адаптивная физическая культура" 

19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2). 

19.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

19.1.1. При организации оценочных процедур в соответствиис АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 
могут быть специальные условия, обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР и 

связанными с ними объективными трудностями. Данные условия включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; - привычную обстановку в классе (присутствиесвоего 

учителя, наличие привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 
поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 -2 раза взависимости от индивидуальных особенностей 

здоровья обучающегося с ТНР; 

возможность организации короткого перерыва (10 - 15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения. 

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его нозологии и 

особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 

слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и другими недостатками). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: замены букв, 

перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 

дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются 

как 1 орфографическая. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным материалом в 

процессе оценивания может варьироваться. Выборконкретноговарианта осуществляется учителями-предметникамив 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения. 
Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых 

возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей 

восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач) в графический или предметный (схемы, модели). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме,иные виды работы с текстом 
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(редактирование, трансформация, восстановление и другие виды работы) осуществляется после предварительного 

анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному алгоритму с возможной 

опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 

предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и соблюдение речевого режима, 

являющегося обязательным для обучения обучающихся по варианту 5.2. Это относится и тем случаям, когда 

обучающимся необходим специальный речевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных 

случаях). 

19.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной  и  
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; оценка 
результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

19.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися АОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2). Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

19.4. Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку;  

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

19.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

19.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

19.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

19.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

результатов измерений. 

19.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

19.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку предметных и 
метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения, другой информации) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

использование  разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

19.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

19.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

19.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 

общественно-полезнойдеятельности;ответственностизарезультаты обучения;способностиделатьосознанныйвыбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

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

19.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2), которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 
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19.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

19.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

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

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующиекоррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания). 

19.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

19.19. Рекомендуемые формы оценки: 
для проверки читательской грамотности-письменная работа на межпредметной основе; 

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

частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

19.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

19.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

19.20.2. Результатом проект аявляется одна из следующихработ: 
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других формах; 
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

19.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

19.20.4. Проект оценивается п оследующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других продуктов; 

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

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы на доступном уровне с 

учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта. 

19.21. Предметные результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также науспешное 

обучение. 

19.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

19.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практическихзадач,основанных на изучаемом учебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 
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19.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

19.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, атакже 

процедурных знаний или алгоритмов. 

19.24.2. Обобщенныйкритерий"применение"включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 
процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

19.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметногосодержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

19.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

19.26. Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсяв приложениикАОПООО. Описание 

оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указаниемэтапов их формирования и способов оценки (например, 

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

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости-сучетомстепени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

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

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

19.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

19.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучениюотдельныхпредметов.Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

19.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

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

19.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

19.28.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

19.28.4. Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

19.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

19.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня функциональной 
грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе 

выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

19.31. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ПКР. 

19.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, в 

связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР. 

19.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 
обучающегося, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в 

пятом классе), а также ежегодно в начале и в конце учебного года; 
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систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале обучения 

в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения осоциокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей (законных 

представителей), а также при взаимодействии с общественными организациями, их представителей (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

19.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 
педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, педагогами-психологами, социальными 
педагогами, другими педагогическими работниками. 

 

III. Содержательный раздел АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

20. Рабочие программы учебных предметов. 

20.1. При реализации АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) используются 

федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 
"География","Основы безопасности и защиты Родины", предусмотренные ФОП ООО. 

20.2. Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом особых 

образовательных  потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями речи и 

(при наличии) иными нарушениями развития. 

20.3 Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

20.3.1. Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

20.3.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

20.3.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

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

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

20.3.5. Пояснительная записка. 
20.3.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированнойна современныетенденции обученияна уровнеосновногообщегообразованияиактивныеметодики 

обучения. 

20.3.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

20.3.5.3. Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка иязыка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и 

функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, 

умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 
успешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других 

народов России. 

20.3.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. Изучение курса русского языка 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи является одним из ключевых компонентов системы обучения, 

направленной на формированиеих языковой личности, способной реализовать себя в различных жизненных условиях 

и социально-коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе уровневого развития, которое 
обеспечивается приобретением речевого опыта и формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и 

коммуникативного потенциала и другими процессами. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи, необходимостью выстраиванию взаимосвязи между процессом освоения русского языка и 

развития речи обучающихся, между содержанием учебного предмета и коррекционныхзанятий. Систематическое 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=101097&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=101458&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102249&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102632&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102632&field=134
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изучение курса русского определяет возможность осознанного выбора языковых средств для выражения вне 

языкового содержания. 

20.3.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

20.3.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических 

ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 
анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно- 
смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Наряду с целями изучения русского языка по ООП ООО выделяются следующие цели и задачи, направленные 

на реализацию специальных условий обучения русскому языку обучающихся с ТНР: 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе 

учебной деятельности и социальной коммуникации; 
развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования на основе осознания функций языка; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  
формирование и развитие текстовой компетенции:умений работать с текстомв ходе его восприятия,а также 

егопродуцирования, осуществлятьинформационныйпоиск, извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию; 
развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, формирование метаязыковых 
способностей,обеспечивающих аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов, и жанров. 

20.3.5.7. Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не только теоретико-практический 

характер, но и коррекционную направленность. 

Продуктивность специального обучения русскому языку обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивается следующими факторами: 

опора на динамический подход с позиций развития ребенка, позволяющий оценить последствия речевого 

нарушения, организовать целостное многофакторное воздействие на личность обучающегося, в первую очередь в ее 

языковом проявлении; 
отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не только на характер и структуру нарушения 

речи, но и с учетом существующих связей между всеми компонентами развития языковой личности (речевого, 

когнитивного, мотивационного); 

систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его практическое освоение в различных 

видах деятельности; 

использование семантико-функционального, а не формального способа организации языкового материала, что 

обусловлено необходимостью движения не от формы к значению, а от представлений, смысла к его материально- 

языковомувыражению; 

реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 
соблюдение последовательности изучения и введения в речь языкового материала в соответствии с 

закономерностями,  которые свойственны процессу становления и развития языковой личности; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и активизацию речевой 

деятельности; 

высокая степень индивидуализации обучения. 
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Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения русскому языку, определять структуруи 

содержание используемого языкового материала на всех уровнях образования, обеспечить преемственность 

логопедического воздействия на разных возрастных этапах. 

 

20.3.6. Содержание учебного предмета"Русский язык"соответствует ФГОС ООО, ООП ООО. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, 

может варьироваться. Учитель вправе изменять количество часов для изучения отдельных тем, с учетом контингента 
обучающихся (характер речевого дефекта, его структура, степень выраженности) и специальных образовательных 

потребностей. 

С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, со словарями осуществляется в рамках 

практического освоения языковых единиц в рамках учебного курса "Развитие речи", необходимо в ходе календарного 

планирования учесть взаимосвязь формируемых компетенций. 

 

20.3.7. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Русский язык" на уровне основного 

общего образования. 

20.3.7.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, принятымив обществеправиламиинормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

20.3.7.2. Врезультате изучения русскогоязыка на уровне основногообщегообразования уобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

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

жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 
2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

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

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

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственноеотношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературныхпроизведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологическойисоциальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельновыполнять 

такого рода деятельность; 

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

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

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать  освоих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение 
точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

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

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

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

в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности черезпрактическую 

деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

20.3.7.3. Врезультате изучения русскогоязыка на уровне основногообщегообразования уобучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

20.3.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,предлагать 

критериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными 

единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельновыделенных 

критериев. 

20.3.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием ситуации, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по заранее составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

20.3.7.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучетомпредложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; 

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

применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 
задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 

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

информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации (текст, презентация, таблица, схема) 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

20.3.7.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения,в ыражать моции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значениес оциальных знаков; 

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

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, ыполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и  в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

20.3.7.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

принятие решения группой); 

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

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егор еализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

20.3.7.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способамис амоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственнуюречь 

с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
20.3.7.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

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

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

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед 

группой. 

Планируемые результаты от 5 к 9 классу формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Основное отличие предметных результатов в основном касается предметных результатов в разделе "Текст", в 

рамках которогопредполагается уменьшение объемов предлагаемыхдляанализа и продуцирования текстов на 10 -20 

слов, а также наличие дополнительной организующей помощи при проведении различного рода анализа и 

продуцирования текстов обучающимися по всем разделам учебного предмета "Русский язык". 

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

20.3.7.4.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности соблюденияв устной речи и на 

письме норм современного русского литературного языка. 

Иметь представление об основныхразделах лингвистики,основных единицах языка и речи (звук,морфема, слово, 

словосочетание, предложение. 

20.3.7.4.2. Языки речь. 

Различатьпонятия"язык"и"речь",видыречииформыречи:монолог(монолог-описание,монолог- рассуждение, 

монолог-повествование), диалог; 

После предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину(в том числе сочинения-миниатюры объемом 

3 и более предложений или объемом не менее 1 - 2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3 - 0,5 страницы). 

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

наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным - научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (в зависимости от структуры 

нарушения); 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 100 слов: устно и письменно (с помощью 

учителя) формулировать темуи главную мысль текста; отвечать на вопросы посодержанию текста; подробнои сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении, после предварительного анализа (для подробного изложения объем исходного текста не менее 60 слов;для 

сжатого изложения - не менее 70 слов); 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения (в том числе во время списывания текста объемом 60 - 70 слов; словарного диктанта 

объемом 10 - 15 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении, объемом 70 - 80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2 - 3 пунктограмм и не более 3 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

20.3.7.4.3. Текст: 

распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 
после предварительного анализа распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных признаков 

текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; распознавать тексты различных функциональных разновидностей; 

с помощью учителя осуществлять информационную переработку прослушанного и прочитанного текста: 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом неменее 60 слов после предварительного 

анализа; 

создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания объемом не менее 20 слов на основе 
жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог- 

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

представлять сообщение на заданную тему послеп редварительного анализа; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом после предварительного анализа; 



20  

после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме в зависимости от структурынарушения; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

20.3.7.4.4. Функциональные разновидности зыка. 

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

20.3.7.4.5. Фонетика.Графика.Орфоэпия: 

по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать смыслоразличительную роль 

звука; объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных 

звуков, иметь представление о свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делить слова на 

слоги; 

различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных букв; 

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

проводить фонетический анализ слов; использовать на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

20.3.7.4.6. Орфография: 

иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, использовать понятие орфограммы, 
различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных "ъ и ь"; "ы - и" после "ц"). 

20.3.7.4.7. Лексикология: 

с помощью учителя различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определениезначения 

слова по контексту); 

с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение 

слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать 

тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 
применять знания по лексике при выполнени и различных видов языкового анализа и в речевой практике на 

доступном уровне; 

использовать разные виды лексических словарей ии меть представление об их роли в овладении словарным 

богатством родного языка. 

20.3.7.4.8. Морфемика.Орфография: 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознаватьвидыморфем в слове; находитьчередованиезвуков в морфемах(втом числечередованиегласных с 

нулем звука) в частотных случаях; 

проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания по морфемике при выполнении 

различныхвидовязыковогоанализа ивпрактике правописания, неизменяемых на письмеприставок и приставокна "з (с); 

ы - и" после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми 

согласными; "е-о" после шипящих в корне слова; 

уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

20.3.7.4.9. Морфология.Культураречи.Орфография. 

Понимать грамматическое значение слова,части речи как лексико-грамматические разряды слов,систему частей 

речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Применять знания по морфологи и при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на 

доступном уровне. 

20.3.7.4.10. Имя существительное. 
По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыименсуществительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения, постановки в них ударения (в рамках изученного); 

Соблюдать нормы правописания имен существительных (безударных окончаний, "о - е (е)" после шипящих и"ц" 

в суффиксах и окончаниях, суффиксов "-чик- (-щик-); -ек- - -ик", корней с чередованием "о//а": "-лаг- - -лож-; - раст- --

ращ-- -рос-; -гор- --гар-, -зор- --зар-"; употребления или неупотребления "ь" на конце имен существительных 
послешипящих; слитное и раздельное написание"не"с именами существительными, правописание собственных имен 

существительных). 

Проводить морфологический анализ имен существительных с опорой на план анализа. 

20.3.7.4.11. Имя прилагательное. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять егороль в речи различать полную и краткую формуимен 

прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизмененияимен прилагательных,произношения,постановки в них ударения (врамках 
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изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных (безударных окончаний, "о - е" после шипящих и "ц" в 

суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательныхс основой на шипящие; слитное и раздельное написание 

"не" с именами прилагательными). 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных с опорой на план анализа. 

20.3.7.4.12. Глагол. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и 

непереходные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого времени) глагола. 

Определять спряжение глагола, распознаватьразноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы. 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием "е//и", использования "ь" как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; "-тся и -ться" в 

глаголах; суффиксов "-ова-/-ева-, -ыва-/-ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

Проводить морфологический разбор глаголов с опорой на план анализа. 
20.3.7.4.13. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

С помощью педагогического работника распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в 

словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, простые 

неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать распространенные и нераспространенные 

предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью. 

Осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, раскрывать назначениепунктуации 

на основе конкретных образцов. 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; 

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

но)"; с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако, зато, да"; оформлять 

на письме диалог. 

С опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; проводить 

пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений. 

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и вречевой 
практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

20.3.7.5. К концуобучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
темам программы по русскому языку: 

20.3.7.5.1. Общиесведенияоязыке. 

Понимать значение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, иметь представление о русском литературном языке. 

20.3.7.5.2. Языки речь. 

Объяснятьразницумеждупонятиями"язык"и"речь"позаданномуалгоритму. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе жизненных 

наблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойи научно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог- 
повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге 

(побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему иглавную 

мысль текста, с помощью учителя; вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжатопосле 

предварительного разбора передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебныхи 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 

исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее 100 слов). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусскоголитературногоязыка на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения (в том числе во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного 

диктанта объемом 20 -25слов; диктанта на основесвязноготекста, адаптированноговлексическом играмматическом 

отношении, объемом 80 - 90 слов, содержащего не более 10 орфограмм, 3 - 4 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

20.3.7.5.3. Текст. 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, описание); после 

предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа речи; особенности официально-делового 

стиля речи, научного стиля речи; иметь представление о требованиях к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать по заданному алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, 

расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания о функциональных разновидностях языка при 
выполнении различных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) с опорой на 

жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на 

картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемомне 

менее 2 - 4предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему(выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 0,5 - 1,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и 

письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие. 

Владеть доступными способами информационной переработки прослушанного и (или) прочитанного текста, 
адаптированного в лексическом и грамматическом отношении: после предварительного анализа составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для 

сжатого изложения - не менее 100 слов); выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и (или) 

прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы по заданному образцу 

По заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. С помощью 

учителя представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

20.3.7.5.4. Функциональныеразновидностиязыка 
По данной схеме характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; иметь 

представления о требованиях к составлению словарной статьи и научного сообщения; по заданному алгоритму 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

20.3.7.5.5. Лексикология.Культураречи 

Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы); сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства и выразительности. 
Распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять речевую ситуацию употребления 

фразеологизма на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения.  

Применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; использовать толковые словари. 

20.3.7.5.6. Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Распознаватьизученныеорфограммы;позаданномуалгоритмупроводитьорфографическийанализслова; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Распознаватьвидыморфемвслове(формообразующиеисловообразовательные). 

По заданному алгоритму выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 
речи в другую); с помощью педагогического работника проводить морфемный и словообразовательный анализыслова; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и сложносокращенных слов. 

Использовать словообразовательные нормы русского языка.  

20.3.7.5.7. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы произношения на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки ударения (в рамках изученного), 
словоизменения имен существительных. 

Характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения имен 

прилагательных на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, нормы ударения (в рамках 

изученного); различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественныхименприлагательных; соблюдатьнормыправописания"нинн"в именахприлагательных,суффиксов "- к- и -

ск-" имен прилагательных, сложных имен прилагательных. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды 

имен числительных позначению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные в заданном контексте; соблюдать нормы правописания 

имен числительных, в том числе "ь" в именах числительных. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды 
местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения правильно 

употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с не и ни,слитного,раздельногои дефисного написания местоимений, 
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правописания корня с чередованием "а//о": "-кос- - -кас-", гласных в приставках "пре- и при-", слитного и дефисного 

написания "пол-" и "полу-" со словами. 

По заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; иметь представление о возможности 

использования личных глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания"ь"в формах глагола повелительного наклонения. 

Распознавать имена числительные, местоимения в типичном употреблении. 

С опорой на план проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений. 
Применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

С опорой на план проводить синтаксический анализсловосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииразличных видов языковогоанализа ив 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя определять средства связи предложений в 

тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видовременной соотнесенности 

глагольных форм. 

20.3.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

20.3.7.6.1. Общиесведенияоязыке. 
Понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

по заданному алгоритму. 

20.3.7.6.2. Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы объемом не менее 2 реплик и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог - запрос информации, диалог - сообщение 

информации). 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных публицистических текстов, адаптированных в 

лексическом и грамматическом отношениях, (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объемом не менее 180слов: после предварительногоанализа устнои письменноформулировать темуи 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после предварительного анализа подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и (или) прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста, не менее 100 слов; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 110 слов). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; 

словарного диктанта объемом 20 - 25 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 90 - 100 слов, содержащего не более 15 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и неболее 

5 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

20.3.7.6.3. Текст. 
Понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

выявлятьегоструктуру, особенностиабзацногочленения, языковыесредства выразительностив тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия "разговорный язык", "функциональные стили 

речи" (научный, публицистический, официальноделовой), "язык художественной литературы"; по заданному 

алгоритму определять особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы его построения, 

особенности жанров (репортаж, заметка). 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) прочитанного текста,адаптированного 

в лексическом и грамматическом отношениях, после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и (или) прочитанном 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде 

таблицы, схемы по образцу. 
По заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением, 

подготовленным с помощью учителя. 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

иметь представление об особенностях рассуждения как функционально-смыслового типа речи, структурные 

особенности текста-рассуждения. 

Анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа по заданному алгоритму и в 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и читательский опытна доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом 

не менее 4 - 5предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему(выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 1,0 - 1,3 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

По заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 
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использовать способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста, адаптированного в 

лексическом и грамматическом отношениях, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного 

текста. 

С помощью педагогического работника редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения.  

Представлять сообщение на заданную тему в видеп резентации. 

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

20.3.7.6.4. Функциональные разновидности языка. 

С опорой на схему характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

С опорой на схему характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Коллективно под руководством педагогического работника создавать тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

С опорой на схемухарактеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

20.3.7.6.5. Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова;п рименять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и 

в практике правописания. 

Объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) 
на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Иметь представление о метафоре, олицетворении,эпитете, гиперболе, литоте. 

По заданному алгоритму характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Понимать основные морфологические нормы современного русского литературного языка, применять нормы 

современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения и иметь 

представление об их изменчивости; с помощью учителя использовать грамматические словари и справочники в 

учебных целях. 

20.3.7.6.6. Морфология.Культура речи. 

С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции, применять знания по 
морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

По заданному алгоритму распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

20.3.7.6.6.1. Причастие. 

По заданному алгоритму характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Различать причастия настоящегои прошедшеговремени, действительные и страдательные причастия, полные и 
краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

После предварительного анализа объяснять роль причастия в предложении. 

Понимать особенности постановки ударения в некоторых формах причастий. 

Осознавать разницув употреблении в речи однокоренных слов типа "висящий - висячий", "горящий - горячий", 

причастия с суффиксом "-ся." 

Правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа"прич.+сущ."в заданном контексте. 

Соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах причастий, "н и нн" в 

суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями). 

20.3.7.6.6.2. Деепричастие. 
По заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и наречия 

в деепричастии. 

Различать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении. 

Правильнос троить предложения содиночными деепричастиями и деепричастнымио боротами в заданном 
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контексте. 

Понимать особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями). 

20.3.7.6.6.3. Наречие. 

По заданному алгоритму определять общеег рамматическое значение наречий. 

Различать разряды наречий по значению. 

Характеризовать особенности словообразованиян аречий, их синтаксическихс войств,роли в речи. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, 

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

правописание суффиксов наречий; употребление "ь" на конце наречий после шипящих; правописание "о - е" после 

шипящих в суффиксах наречий, "е и и" в приставках "не- и ни-" наречий). 

20.3.7.6.6.4. Слова категори и состояния. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи. 

20.3.7.6.6.5. Служебные части речи. 

По заданному алгоритму давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

По заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и 

местоимений с предлогами, правописания производных предлогов. 

По заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 

союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и. 

По заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 
значению, посоставу; объяснять роль частиц впередаче различныхоттенков значения вслове и тексте, вобразовании 

форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской в заданном контексте; соблюдать нормы правописания частиц "не и ни", формообразующих 

частиц. 

По заданному алгоритму характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по 

значению; иметь представление о роли междометий в речи, особенностях звукоподражательных слов и их 

употреблении в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления 

междометий в предложении. 

20.3.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

20.3.7.7.1. Общие сведения о языке. 
Характеризовать русский язык как один из индоевропейских языков, как язык из числа славянских языков по 

заданномуалгоритму 

20.3.7.7.2. Языки речь. 

После предварительного анализа создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов (7 

предложений) на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

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

наблюдений (объем не менее 5 реплик). 

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120слов. 

Владеть различными видами аудирования и чтения на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 230 слов: подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и (или) прочитанныхнаучно-

учебных, художественных, публицистических текстов, адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текстане менее 150 

слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 160 слов). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; 

словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 100 - 120 слов, содержащего не более 17 орфограмм, 8 пунктограмм и не более8 

слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

20.3.7.7.3. Текст. 
На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 

с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или 
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объемом не менее 5 - 6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразитьглавную 

мысль); классного сочинения объемом 1,3 - 2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характератемы). 

По заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика); оформлять деловые бумаги; создавать тексты 

публицистических жанров на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

По заданномуалгоритмухарактеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного стиля речи, 
основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), с помощью учителя выявлять сочетание 
различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов речи в 

практике его создания на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; анализировать 

тексты разных стилей и жанров, адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа ив речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспекты под руководством 

учителя; извлекать информацию из различных источников. Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Под руководством педагогического работника редактировать свои тексты, самостоятельно редактироватьтексты, 

созданные другими обучающимися. 

20.3.7.7.4. Функциональные разновидности языка 

По заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля (реферат, докладна научную 

тему), выявлять средства связи предложений в тексте. 

Коллективно под руководством учителя создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью,темой и 

коммуникативным замыслом. 

20.3.7.7.5. Синтаксис. Культураречи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать функции знаков препинания. 

20.3.7.7.6. Словосочетание. 

По заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; с помощью педагогического работника выявлять грамматическуюсинонимию 

словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы построения 

словосочетаний; 

20.3.7.7.7.Предложение. 

По заданному алгоритму характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; иметь представление о функциях знаков препинания, применять основные правила 

пунктуации в русском языке. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; иметь представление об использовании в текстах публицистического стиля 

риторического восклицания, вопросно-ответной формы. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических основ; выделять 

подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство - меньшинство, количественными 
сочетаниями; применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; по заданному алгоритму 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; с помощью учителя выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; иметь представление об особенностях 

употребления односоставных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения, иметь представление об инверсии. 

По заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 
однородныхчленах;применятьнормысогласованияоднородныхподлежащихсосказуемым,однородныхсказуемыхс 

подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами "не только - 

нои, как-так"; нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымипопарно, с 

помощью повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи разных типов сочетания однородных членов. 

По заданному алгоритму различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, 
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уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

По заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами "да", "нет". 

по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения применять нормы построения 

предложенийсвводнымисловамиипредложениями, вставнымиконструкциями, обращениями(распространеннымии 

нераспространенными), междометиями; применять нормы обособления вводных слов, предложений и вставных 

конструкций, обращений и междометий; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, иметь представление 

об их функциях; помощью учителя выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 
По заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью. 

Применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзами. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложенияполныеинеполные(пониматьособенности употреблениянеполныхпредложенийвдиалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, виды обстоятельств). 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

20.3.7.8. К концуобучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 
темам программы по русскому языку: 

20.3.7.8.1. Общие сведения о языке. 

По заданному алгоритму характеризовать русский язык как национальный язык русского народа; иметь 
представление о русском языке как форме выражения национальной культуры; объяснять роль русского языка в 

современном мире. 

20.3.7.8.2. Языки речь. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов; 

словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; диктанта на основе адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении связного текста объемом 120 - 140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 

10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы объемом не менее 6 реплик. 

В соответствии со структурой нарушений владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

В соответствии со структурой нарушения владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

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

коммуникативным замыслом. 

20.3.7.8.3. Текст. 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов, адаптированных в лексическом и 

грамматическом отношениях, различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов;подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 200 слов; для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 240 слов). 

Извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; осуществлять информационную обработку текстов по заданному алгоритму 

(создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); использовать при создании собственного текста по заданному 

алгоритмуразныефункционально-смысловыетипы речи, иметь представлениеозакономерностях их сочетания,в том 
числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; использовать по заданному 

алгоритму нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям 

речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; иметь представление об особенностях употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям 

речи. 

Создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более 
предложений или объемом не менее 6 - 7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 1,5 - 2 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 
характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму. 

Распознаватьтропы(метафора,олицетворение,эпитет,гипербола,литота,сравнение)спомощьюучителя. 

Подробнои сжатопередавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен 
составлять не менее 260 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 280 слов). 

Редактироватьсобственныеилисозданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияих 
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содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста на целостность, связность, 

информативность). 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в видетекста. 

20.3.7.8.4. Функциональныеразновидностиязыка 

По заданному алгоритму характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

С помощью педагогического работника составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

20.3.7.8.5. Система языка. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

20.3.7.8.6. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
По заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать 

сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять 

смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями; понимать особенности 

употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного 

предложения; иметь представление о грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

По заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, различать подчинительные союзы и 

союзные слова; различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений междуглавной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; иметь представление о грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчиненных предложениях. 

По заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать 
основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; иметь представление о грамматической синонимии бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

По заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать 

основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

По заданномуалгоритмураспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; применять нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике слов на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

20.3.7.9. К концу обучения в 9 классе обучающийся предметные результаты по отдельным темам программы по 

русскому языку соответствуют ООП ООО. 

Кроме того, перечень предметных результатов дополняется умением по заданному алгоритму проводить все 

виды анализа: фонетический, морфологический, морфемный, синтаксический. 

 

20.3.8. Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета "Русский язык" 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным материалом в 

процессе обучения варьируется. Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения. 

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учетом его соответствия речеязыковым и 
связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала 

коррекционноговоздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на формирование егоязыковой личности, 
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вчастности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения понятий, формулировка 

правил и другой материал) адаптируется в плане его языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей его восприятия и может быть только устным (аудирование), только письменным 

(чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал 

(например, грамматические конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным сопровождением 

(схемы, модели). 

Изложение обучающимся текстовогоматериала в устной и или письменной форме иные виды работы с текстом 

(редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему или по заданию, другие виды) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретныеобразцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданномуалгоритму с возможной 
опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 

предоставление времени на подготовку ответа. 

 

20.3.9. Оценивание результатов освоения программы. 
Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на 

подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, связанных с 

недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и других). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 

дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются 

как 1 орфографическая.  

 

20.4. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Литература". 

20.4.1. Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе. 

20.4.2. Пояснительнаязаписка. 

20.4.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

20.4.2.2. Программаполитературепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 
федеральной программой воспитания. 

20.4.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые предметные 
результаты распределены по годам обучения. 

20.4.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном иэстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

нихзаключеноэстетическое освоение мира, а богатствои многообразие человеческого бытия выраженов 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. Изучение литературы на уровне 

основного общего образования закладывает необходимый фундамент для формирования потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия, понимания и самостоятельной интерпретации литературных текстов. 

20.4.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных 

категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально- 

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

20.4.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без 

учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными предметами предметной 
области "Искусство", что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

20.4.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора 

до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

20.4.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

20.4.2.9. Обращениеквербализованнымматериаламразличнойстепенисложности,работастекстомопределяет 
необходимость особой организации обучения для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями речи повышается при 

условии индивидуализации обучения, которая реализуется через создание среды, позволяющей максимально 

использовать индивидуальные возможности обучающихся и подтягивать слабые звенья их развития. 

Индивидуализация обучения может осуществляться в классе через систему специальных заданий (карточки, 

дополнительный раздаточный материал и другое). 

20.4.2.10. Целиизученияучебногопредмета"Литература". 

Наряду с целями, представленными в ООП ООО с учетом специфики проявления дефекта при ТНР целью 

изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, соблюдения норм речевого общения и 

социализация, формирование читательских компетенций - поиск, интерпретация, систематизация информации, 

формированиеиразвитие уменияосознанновосприниматьтекст, выделятьнравственнуюпроблематику, формировать 

представление о жанрах и художественно изобразительных средствах литературы. 

Врамкахреализациипоставленныхцелейрешаютсяследующиезадачи: 
развитие осознанного восприятия художественного произведения в единстве формы и содержания; 

совершенствованиепроцессоввосприятияипониманияхудожественноготекстаиосуществлениеего 

смыслового анализа; умения интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этойосновеформироватьсобственныеценностныеориентации; 

формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

развитие навыков создания собственных текстов аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; умения сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе 

учебной деятельности и социальной коммуникации; 

развитиевсехвидовречевойдеятельностииихкомпонентов; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на основе 

осознания художественной образности литературного текста; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления художественного текста, 
понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев произведений; развитие образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а 

такжеегопродуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

20.4.3. Содержание обучения в 5-9классах. 

20.4.3.1. Изучаемая тематика совпадает с ООПООО. 

20.4.3.2. Педагогический работник вправе определять степень подробности изучения тех или иных 

произведений из заданного списка. 

Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных произведений) или для обзорного 

изучения осуществляется с учетом его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным 

возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, влияния на 

личность обучающегося в целом и на формирование языковой личности обучающегося, в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, сюжетно- 
композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, грамматическим) наполнением, 

адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут изучаться на доступном 

обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических текстов, произведений древнерусской литературы и 

устного народного творчества; обзор стихотворений на темуромантической мечты и других) или фрагментарно. 

20.4.3.3. В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные произведения для изучения 

(стихотворения, рассказы, повести, фрагменты произведений и другие) могут выбираться учителем самостоятельно с 

учетом рекомендуемого ФОП списка авторов и тематической направленности. Также учителем определяется 

количество изучаемых произведений (например, количество рассказов А.П. Чехова, А.П. Платонова, зарубежных 

писателей, сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказов и стихотворений в прозе И.С. Тургенева; стихотворений А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других) и количество стихотворений для обязательного заучивания 
наизусть. 

20.4.3.4. Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со структурой нарушения) может 

быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в 

том числе произведениями писателей родного края (с учетом регионального компонента). Основными критериями 

отборапроизведенийдляизучениянауровнеосновногообученияявляютсяихвысокаяхудожественнаяценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам и его 

развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

20.4.3.5. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающей 10 класс, время отводится 

на пролонгированное изучение произведений программы 9 класса по выбору учителя, а также на уроки внеклассного 

чтения. 

 

20.4.4. Коррекционно-развивающая направленность курса 
20.4.4.1. В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным 

материалом в процессе обучения варьируется. 

Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 
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консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения. 

20.4.4.2. Теоретический материал филологической направленности (например, определения понятий, 

литературоведческой терминологии и литературно-исторических справок) адаптируется в плане его языкового 

оформления и объема предъявляемой информации. 

20.4.4.3. Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из курса русского языка 

позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР ситуативность мышления. 

20.4.4.4. Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и ознакомление с ним 

обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия обучающегося и может 

бытьтолькоустным (аудирование), толькописьменным (чтение)или устным иписьменным всочетании(аудирование и 

чтение). При необходимости вербальный материал (например, грамматические конструкции, тексты)обеспечивается 

графическим или предметным сопровождением (схемы, модели, другое сопровождение). 

20.4.4.5. Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме, иные виды работыс 

текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему или по заданию идругие 

виды) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные 

образцы. 

20.4.4.6. Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой работе и 
комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста (например, смешения значений 

близких по звучанию слов). 

 

20.4.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "литература" на уровне основного общего 

образования: 

20.4.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

20.4.5.2. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

обучающимися с ТНР соответствуют личностным результатам освоения содержания данной программы в ФООП 

ООО. 
20.4.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования обучающимися с ТНР соответствуют метапредметным результатам освоения содержания данной 

программы в ООП ООО. 

20.4.5.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

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

гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации 
произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

(поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

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

действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, 

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

характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение,олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературномунаправлению); 

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

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
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9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в 

том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 
соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

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

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 

произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни 

И.А.Крылова; стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского, комедияА.С. Грибоедова "Гореот ума", произведения А.С. 

Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", 

повесть "Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", 

произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова- 
Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А.Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", 

поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", 

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

(повыбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов,В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов 

по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

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

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

собственного развития; 

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

том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением 

опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари исправочники, в том числе информационно-справочные системы 
в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

20.4.5.5. В требования к предметным результатам освоения программы "Литература" в целом соответствуют 

ООП ООО, но вносятся следующие изменения 

20.4.5.5.1. Кконцу5классаобучающийсянаучится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 3 

поэтических произведений (ранее не изученных), передавать эмоциональное содержание произведения, 

воспроизводить стихотворный ритм. 

По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать собственный письменный текст: 
давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного 
произведения; дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя. 

20.4.5.5.2. Кконцу6классаобучающийсянаучится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 4 

поэтических произведений (ранее не изученных), передавать эмоциональное содержание произведения, 

воспроизводить стихотворный ритм. 

По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на литературную тему (с 

опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 50 слов). 

20.4.5.5.3. Кконцу7классаобучающийсянаучится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 5 

поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на литературную тему (сопорой 
на одно или несколько произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на свободную (морально- этическую, 
философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов). 

20.4.5.5.4. Кконцу8классаобучающийсянаучится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 5 

поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на литературную тему (сопорой 
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на одно произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение-

рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала 

(объемом сочинений не менее 150 слов). 

20.4.5.5.5. Кконцу9классаобучающийсянаучится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 5 

поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 
несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 

180 слов); после предварительного анализа по заданному алгоритму составлять рецензии; на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения редактировать собственные и чужие тексты. 

 

20.4.6. Оценивание результатов освоения программы 

20.4.6.1. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на 

подготовку ответа. 

20.4.6.2. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, 
связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 
слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и других). 

20.4.6.3. Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) 

ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) 
оцениваются как 1 орфографическая. 

 

20.5. Рабочая программа по учебному предмету "История". 

20.5.1. Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по истории. 

 

20.5.2. Пояснительная записка 
20.5.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

20.5.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

20.5.2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственногоопыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 
20.5.2.4. Целью программы по истории является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позициипо 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

20.5.2.5. Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого  поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту ироли 
России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству (многонациональному Российскому 

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

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование ушкольников умений применять историческиезнания вучебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

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

варьироваться. 

20.5.3. Содержание обучения в 5-9 классах соответствует содержанию обучения в соответствиис ООП ООО. 

В 6 - 9 классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов "История России" и "Всеобщая 
история" с возможностью интеграции некоторых тем. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. 

20.5.4. Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через специально организованную 

работу с текстами, а именно: 

обсуждение исторического времени предшествует чтениютекста; 

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена видов работы с 
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текстом; 

проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в изучаемые исторические документы 

и учебники истории и потенциально сложные для осмысления обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, 

понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и другие), установлению 

синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, дифференциации 

значений омонимов и паронимов; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических конструкций (предложения с 

разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами однородных членов, с причастными и 

деепричастными оборотами и другие); 

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение временной 
последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых,ключевыхкомпонентов,облегчающих  навигацию в 

текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план 

описания исторического явления, события, особенностей эпохи, другого содержания; 

задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических персонажей и других видов 
развернутых устных и письменных ответов; 

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, изображения, 

видеофрагменты и другие); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на обеспечение целостного и 

завершенного представления об исторических событиях; 

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом уроков литературы, 

географии и других предметов, 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение физкультминутки. 

 

20.5.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "история" на уровне основного общего 
образования. 

20.5.5.1. Личностные и метапредметные результаты соответствуют ООП ООО. 
20.5.5.2. Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого развития обучающихся и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, использование заданных 

планов при пересказах и составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа исторических 

явлений, предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на 

начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

 

20.5.6. Оценивание результатов освоения программы. 
20.5.6.1. При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать уровень речевых 

возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры нарушения речи и тяжести их выраженности. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по каждому 

предмету: 

"5"-отлично, 
"4"- хорошо, 

"3"-удовлетворительно, 

"2"-неудовлетворительно. 

20.5.6.2. При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким 

уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных 
работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк,  

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять 

обучающихся в ходе выполнения работы и другие). 

20.5.6.3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 
за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой обучающегося; 

при проведениик онтрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 

соответствии с уровнем освоения программы каждым обучающимся; 

20.5.6.4. Система оценивания включает в себя дв оставляющие-качественную и количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 
такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его жеуспехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину 
динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

20.5.6.5. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на 

подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с ТНР. Приоценивании 

устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию,свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 
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полнота ответа; 

умение практически применять свои знания;  

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

20.5.6.6. Критерии для оценивания устныхответов: 
"5" ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

"4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но допускает 

неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

"3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 
постоянной помощи учителя. 

При оценке письменныхработ следует руководствоваться следующими нормами: 

"5" ставится за работу без ошибок; 

"4"ставится за работу с одной-тремя ошибками; 
"3"ставится за работу с четырьмя-шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. Исключения 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках истории.Учитывая 

особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления приусловии 

повторной записи корректного ответа. 

20.5.6.7. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, 

искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 
грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании 

букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

20.5.6.8. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая 

форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. Обучающиеся, которые опрашиваются 

(3 - 4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других 
обучающихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 

20.6. Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 
20.6.1. Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

20.6.2. Пояснительная записка. 
20.6.2.1. Программа пообществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части АОП ООО. 

20.6.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 
подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 

условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 
20.6.2.3. Изучениеобществознания, включающегознанияороссийском обществеинаправленияхегоразвитияв 

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. 

20.6.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и 

в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

20.6.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие уобучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закрепленным в КонституцииРоссийской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, становление ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подростковоговозраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функциональнограмотногочеловека (получать из разнообразных источников и критически 
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осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

20.6.3. Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО учебного предмета 

"Обществознание". 
20.6.4. Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через специально организованную 

работу с текстами, а именно: 

предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, понятными им жизненными 

ситуациями; 

проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, включенных в изучаемые 

документы, тексты учебника, научно-публицистические и обществоведческие материалы и потенциально сложныедля 

осмысления обучающимися с ТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые 
сочетания и другие), установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико- 

тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена видов работы с 

текстом; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических конструкций (предложения с 
разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами однородных членов, с причастными и 
деепричастными оборотами и другие); 

принеобходимостисокращаетсяобъемтекстаилиондробитсянасмысловыечасти; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение временной 

последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, облегчающих навигацию в 

текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план 
описания исторического явления, события, особенностей эпохи, другого содержания,  

задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и других видов развернутых устных и 

письменных ответов; 

определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления полученных данных (в том 

числе в сети Интернет); 
используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, изображения, 

видеофрагменты и другие); 

привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры (урок-суд, урок-экспертиза); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на обеспечение целостного и 

завершенного представления о рассматриваемом явлении, событии, процессе; 

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом уроков литературы, 

истории (обсуждение межличностных отношений, действий литературных и исторических персонажей и другое); 

целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение физкультминутки. 

 
20.6.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Обществознание" на уровне основного общего 

образования 

20.6.5.1. Личностные и метапредметные результаты соответствуют ООПООО. 

20.6.5.2. Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого развития обучающихся и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, использование заданных 

планов при пересказах и составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа исторических 

явлений, предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на 

начальных этапах обучения на уровне основной школы. 
 

20.6.6. Оценивание результатов освоения программы 

20.6.6.1. При оценке результатов по освоению адаптированных образовательных программ по обществознанию, 

необходимо учитывать уровень возможностей каждого обучающегося, исходя из структуры нарушения речи, тяжести 

речевого недоразвития и вторичных отклонений. 

20.6.6.2. Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по 
каждомупредмету: 

"5"-отлично, 

"4"- хорошо, 

"3"-удовлетворительно, 

"2"-неудовлетворительно. 

20.6.6.3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

за каждый учебный период и за год знания,умения и навыки обучающихся оцениваются отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой обучающегося; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 
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соответствии с уровнем освоения программы каждым обучающимся; 

20.6.6.4. Система оценивания включает в себя две составляющие (качественную и количественную). 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 

уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и других характеристик. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его жеуспехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину 

динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

20.6.6.5. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 
деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на 
подготовку ответа, применение дополнительных стимулирующих приемов (давать задания поэтапно, поощрять и 
одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и другие приемы). 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с ТНР. При 
оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа посодержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
20.6.6.6. Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но 

допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ не снижается за грамматические и дисграфические ошибки. Исключения составляют 

случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках обществознания.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для 

каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного 

состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры 
слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании 

букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

 

20.7. Рабочая программа по учебному предмету "География". 

20.7.1. Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

20.7.2. Пояснительнаязаписка. 

20.7.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программыосновного 

общего образования. 

20.7.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметными 

предметным результатам освоения образовательных программ. 

20.7.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение 

его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов 

потематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 
20.7.2.4. География формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и одинамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, опроблемах 
взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

20.7.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 

среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

20.7.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народамина 

основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 
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географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на 

основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических особенностяхприроды, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

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

20.7.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

20.7.3. Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ООП ООО. 

20.7.3.1. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в первом 

полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9класса для данного состава обучающихся повыбору 

учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и систематизацию всего курса в целом. 

 

20.7.4. Коррекционно-развивающая направленность обучения. 
20.7.4.1. В учебном процессе учитываются особенности речевого и психического развития обучающихся, на 

каждом уроке используются задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой информации 
и иного учебного материала. 

20.7.4.2. Большое внимание отводится практическим работам. Это дает возможность формировать у 

обучающихся специальные предметные умения. Часть практических работ проводятся как обучающие, то есть 
направлены на формирование первоначальных умений и не требующие оценивания. Практические работы служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но также позволяют контролировать качество ихсформированности. 

Практические работы способствуют формированию географических умений в ходе их выполнения. Учитель 

имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов. 

20.7.4.3. Адаптация программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи заключается в следующем: 

использование специальных методических приемов при работе с текстами (комментирование,схематизация, 

адаптированное структурирование и другие); 

индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование индивидуализированных раздаточных 
материалов и другое); 

специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объема аналогичных заданий и 

подбор разноплановых заданий). 

20.7.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне основного общего 

образования соответствуют ООП ООО. 

20.7.5.1. Предметные результаты предусматривают учет специфики речевого развития и предусматривают 

наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, использование заданных планов при 

пересказах и составлении собственных текстов, алгоритмов анализа материала учебника и других дополнительных 

материалов, поэтапную отработку географической терминологии, предварительного анализа, коллективную работу 
при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

 

20.7.6. Оценивание результатов освоения программы. 

20.7.6.1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся по 

адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании устных ответов принимается во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию,свидетельствующая об усвоении изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести необходимыепримеры; допускаетединичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке "5", но допускает 

неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не можетисправить 

даже при помощи учителя. 

20.7.6.2. Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных 
работ.  

20.7.6.3. Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка"4"ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 
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Оценка"3"ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся  д осведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

20.7.6.4. Нормы оценок выполнения практическихработ. 

"5"-правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

"4" - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

"3"-погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,небрежность в оформлении; 

"2"-серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

20.7.6.5. Оценка тестовых работ. 
77-100%-правильных ответов оценка"5" 

52-76%-правильных ответов оценка"4" 

27-51%-правильных ответов оценка"3" 

26%- правильных ответов оценка "2" 

 

20.8. Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). 

20.8.1. Программа ОБЗР включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОБЗР. 

20.8.2. Пояснительнаязаписка. 
Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, рабочей программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

20.8.2.1. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействиячеловека 

с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

20.8.2.2. Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 
поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения 

основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,необходимых для последующей  жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,способствующее 

формированию практическихумений и навыков. 

20.8.2.3. В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

Модуль№1.«Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»;  

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль№3.«Культура безопасности жизнедеятельности в современномо бществе»; 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль№5.«Безопасность на транспорте»; 

Модуль№6.«Безопасность в общественных местах»; 

Модуль№7.«Безопасность в природной среде»; 

Модуль№8.«Здоровье и как его сохранить.Основы медицинских знаний»; 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль№11.«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

20.8.2.4. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного 
общегообразования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 
учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 

20.8.2.5. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 
социальное взаимодействие и другие. 

20.8.2.6. Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивныхформ 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 
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обучающихся. 

20.8.2.7. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, 

негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа,овладение знаниями,умениями,навыками и компетенцией для обеспечения безопасностив повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР 

определяется следующими системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 
400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

20.8.2.8. ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР 

является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 
20.8.2.9. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. 

20.8.2.10. Изучение ОБЗР направленона обеспечение формирования готовности к защите Отечества и базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и умений 

позволяющих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственныхкачеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

20.8.2.11. Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных 

ичрезвычайныхситуаций, знанийиуменийприменятьнеобходимыесредства иприемырациональногоибезопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированностьа ктивной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного 

поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю 

за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного предмета 

ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и другие), бытовых и других 

местных особенностей, а также специфики проявления речевого дефекта у обучающихся конкретного класса. 

 

20.8.3. Содержаниеобучения. 

20.8.3.1. Модуль№1.«Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленные в Конституции РФ; 

стратегиянациональной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны России; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 
средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтрующим 

противогазом; 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения прио бъявлении 

эвакуации; 
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современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольная и обязательная подготовка к службе в 

армии. 

20.8.3.2. Модуль№2.«Военная подготовка.Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития ВооруженныхСилРоссийской Федерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и военной техники 

видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск ,ракетных войск и 

артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатнаяструктураибоевыевозможностиотделения,задачиотделенияв различныхвидахбоя; состав, 

назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной бронезащиты 

иэкипировкивоеннослужащего; 

вооружениемотострелковогоотделения,назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхвидов 

стрелкового оружия (АК-74, РПК, РПГ-7В, СВД); 

назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхвидовручныхгранат(РГД-5, Ф-1,РГО,РГН); история 
создания уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных СилРоссийской Федерации, их состав и основные понятия, определяющие 

их деятельность в повседневной жизнедеятельности войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание),порядокегоотдачиивыполнения; воинские 

звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 

чем достигается твёрдая воинская дисциплина; 

положения Строевого устава; 
обязанности военнослужащих перед построением и встрою; 

строевые приёмы и движение безоружия,строевая стойка, выполнение команд «Становись»,«Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно»,«Заправиться»,«Отставить»,«Головныеуборы(головнойубор) –снять(надеть)»,поворотына месте. 

20.8.3.3. Модуль№3.«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

Смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск»,«культура безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

Общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуации; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и 

чрезвычайныхситуациях. 

20.8.3.4. Модуль№4.«Безопасностьвбыту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продукто впитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признакио травления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектованияих ранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, ихвозможные последствия, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

первичные средства пожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними ,ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийныхс итуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядо к действий при авариях на 

коммунальных системах. 

20.8.3.5. Модуль№5.«Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения; 

правила дорожного движения и их значение; 
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их применения; 
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правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и чрезвычайныхситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иныхс редств индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в 

том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайныхситуаций на 

транспорте. 

20.8.3.6. Модуль№6.«Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей;  

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий при их 

возникновении; 

порядокд ействий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных)вещей и предметов, а также в условиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

20.8.3.7. Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 
природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде:дикие животные, змеи,насекомые,паукообразные,ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения риска 

попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попадания 

под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и не оборудованных 

пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпри ураганах,буряхисмерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения, извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясении, в 
том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическаякультура», значение экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

20.8.3.8. Модуль№8.«Здоровьеикакегосохранить. Основымедицинскихзнаний»: 

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый образжизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

Элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

Механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия; мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуация биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотии, панзоотии, 

эпифитотии, панфитотии); 

Понятие «неинфекционныезаболевания» и ихклассификация, факторы риска неинфекционныхзаболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
Диспансеризация и её задачи; 
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Понятия «психическоездоровье» и «психологическое благополучие»; 

Стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

Понятие «первая помощь» и обязанность по еёоказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

Порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки 

пострадавшего. 

20.8.3.9. Модуль№9.«Безопасностьвсоциуме»: 
Общение и его значение длячеловека, способы эффективного общения; 

Приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации комфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

Понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеиэффективные способы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасныхпроявлениях; способ 

разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляцийиспособыпротивостояния 

им; 
приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,вымогательство, 

подстрекательствокдействиям, которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью, ивовлечение впреступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасногоповедения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

20.8.3.10. Модуль№10.«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

Понятие «цифроваясреда»,её характеристики и примеры информационныхи компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасныхситуаций в 

личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования Интернета 

по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

20.8.3.11. Модуль№11.«Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
Понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и 

последствия; 

цели и формы проявления террористических актов,их последствия,уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

20.8.4. Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты Родины на уровне 

основного общего образования. 

20.8.4.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 

которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностномусамоопределению; осмысленномуведению здоровогоибезопасного образажизниисоблюдениюправил 

экологического поведения; 

кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпозицииличностикакособого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

20.8.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи расширение опыта 
деятельности на её основе. 
20.8.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
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проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины–России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране;  

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга–защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав,свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи,организации,местного сообщества,родногокрая,страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населенияот опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности:терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 
3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

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

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация  вдеятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовыеусловия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и  

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения  в опасной чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья и  

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности жизни; 

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

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режимз анятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационными 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умениео сознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственнымэмоциональным 
состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  

и такого же права другого человека; 
7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного 

пункта, родногокрая) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

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

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружныхкровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайныхситуаций, во время пребывания в различных средах(в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях,при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды; 

повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 
их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 
с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

20.8.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне основногообщегообразования уобучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

20.8.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризоватьс ущественные признаки объектов(явлений) с опорой на заданный алгоритм; 

под руководством педагогического работника устанавливать существенный признак классификации,основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и 

наблюдениях под руководством педагогического сотрудника; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации,данных,необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях на основе заданного алгоритма с учетом степени тяжести речевого дефекта; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом предварительно выделенных критериев). 

20.8.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

под руководством педагогического работника с опорой на образец формулировать проблемные вопросы, 

отражающие несоответствие между рассматриваемыми наиболее благоприятным состоянием объекта(явления) 

повседневной жизни; 

по заранее отработанному алгоритму обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам 
исследования с учетом степени выраженности и характера речевого дефекта; 

с опорой на заданный план проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

20.8.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

Под руководство мпедагогического работника выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

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

самостоятельно (или с помощью педагогического работника) выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 
навыков обучающихся. 

20.8.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

Уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи (с учетом специфики 

проявления речевогодефекта), выражать эмоции в соответствии с форматоми целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, 

уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

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

позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи,обнаруживать 

различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, с помощью педагогического работника или 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 
20.8.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументировано определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм 

(часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий (по аналогии, на основе образца), находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

20.8.4.4.6. Уобучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и неподдаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выраженияэмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

20.8.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила 
учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую 

точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра,которыеп омогали или затрудняли нахождение общего решения, 

оценивать качество своего вкладав общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

20.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЗР на уровне основного общего образования. 
20.8.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности 
и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасностиличности, 

общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистскогомышления и антитеррористическогоповедения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

20.8.4.5.2. ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для государства, общества, 

личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы российского общества, безопасности 

страны, закрепленные в Конституции РФ, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах 

мирного и военного характера; 

освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенногои 

биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской 

обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 
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коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и развития военной 

организации России, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве стрелкового оружия; 
овладение основными положениями Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерациии 

умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях «опасность», 

«безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на практике, 

используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, в 

общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и 

возможностей; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение знаниями об 

опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 

формирование готовности им противодействовать; 

сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в сети 

Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и 

террористическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения 

при угрозе или совершении террористического акта; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, 

в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств. 

20.8.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР (с учетом структуры речевого дефекта и тяжести его 

проявления): 

20.8.4.5.3.1. Предметные результаты по модулю№1 «Безопасное и устойчивое развитие личности,общества, 
государства»: 

понимать значение Конституции РФ; 

понимать содержание 2,4,20,41,42,58,59с татей Конституции РФ,пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности; 

владеть понятиями «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности, приводить примеры; 

производить классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам 
иисточникам возникновения, приводить примеры (с опорой на собственный опыт,а так же данные СМИ); 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской обороны при 

ЧС и угрозах военного характера; 

владеть навыками безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 
знать средства индивидуальной и коллективной защиты населения,иметь навыки пользования фильтрующим 

противогазом; 

знать порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с неонацизмоми 

международным терроризмом; 

владеть понятиями «воинская обязанность», «военная служба»; раскрывать содержание подготовки к службе в 

армии. 

20.8.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки по направлениям подготовки к военнойслужбе; 
по заданному плану рассказывать о значимости каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач (с учетом структуры речевого дефекта); 

иметь представления о видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил на современном этапе; 

по заданному плану рассказывать о составе и предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации (с учетом структуры речевого дефекта); 
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по заранее отработанному плану рассказывать о значимости военной присяги для формированияобраза 

Российского военнослужащего, как защитника Отечества с учетом структуры речевого дефекта); 

иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники; 

знать классификации видов вооружения и военной техники; 

по заданному алгоритму рассказывать об основныхтактико-технических характеристиках вооруженияи военной 

техники (с учетом структуры речевого дефекта); 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

иметь представление о современных видах средств экипировки военнослужащего и элементов бронезащиты; 

овладеть алгоритмом надевания экипировки и средств бронезащиты; 

владеть информацией о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового оружия; 

иметьпредставлениео классификацияхвидовстрелкового оружияиручныхгранатиперспективахразвития 

стрелковогооружия; 

иметь представления о истории создания уставов, а также этапов становления современныхобщевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

иметь представления о классификации составасовременных общевоинскихуставов,а также направлениях их 

деятельности для повседневной жизнедеятельности войск; 
знать принципы единоначалия, принятые в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях; 

владеть информацией о порядке отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

уметь различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

владеть знаниями о воинской дисциплине; понимать сущности воинской дисциплины и ее значения; о принципах 

достижения твердой воинской дисциплины; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины; уметь моделировать поведение в воинском 

коллективе; знать основные положения Строевого устава; обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю; уметь выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

20.8.4.5.3.3. Предметные результаты по модулю №3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

Понимать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 
Владеть понятиями «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; уметь классифицировать и характеризовать источники опасности по заданному 

алгоритму; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения по заранее заданному плану с учетом 

структуры дефекта; 

под руководством педагогического работника моделировать реальные ситуации решать ситуационные задачи;по 

заданномуалгоритмуобъяснять сходство и различияопасной и чрезвычайной ситуаций (с учетом структуры 

речевого дефекта); 

знатьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

по заданному алгоритму раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

учетом структуры речевого дефекта);; 

под руководством педагогического работника моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 
20.8.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю №4 «Безопасность в быту»: 

владеть знаниями о особенностях жизнеобеспечения жилища; 

знать классификации основных источники опасности в быту; 

владеть знаниями о правах потребителя,в ладеть навыками безопасного выбора продуктов питания; 

знать признаки бытовых отравлений и причины их возникновения; 

знать правила безопасного использованияс редств бытовой химии; 

владеть навыками безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 

знать признаки отравления,владеть навыками профилактики пищевых отравлений; 

владеть элементарными правилами и приёмамио казания первой помощи,безопасными действиями при 

отравлениях, промывании желудка; 

иметь представления о бытовых травмах и уметь объяснять правила их предупреждения по заданному алгоритму; 

владеть правилами безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

владеть элементарными правилами и навыками оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

знатьправилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и навыками безопасных действий при обращении с газовыми и/или 

электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения в подъезде или знать алгоритм безопасных действий при опасных 

ситуациях; 

владеть элементарными приёмами оказания первой помощи при отравлении газом и электротравме; 
уметь характеризовать пожар, его факторы и стадии развития по заданному алгоритму; 

по заданному плану уметь объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 

последствия; 

владеть навыками безопасных действий при пожаре дома,на балконе,в подъезде,в лифте; 

уметь использовать первичные средства пожаротушения, оказания первой помощи; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

понимать ответственность за ложные сообщения; 

иметь представление о мерах по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 
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уметь по заранее отработанному плану характеризовать ситуации криминогенного характера; 

владеть правилами поведения с малознакомыми людьми; 

иметь представления о перечне безопасных действий при попытке проникновения в дом посторонних; 
на основе выделения существенных признаков классифицировать аварийные ситуации в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

знать порядок действий при авариях в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

уметь моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

20.8.4.5.3.5. Предметные результаты по модулю №5 «Безопасность на транспорте»: 

знать основные правила дорожного движения; 

иметь представление об основных участниках дорожного движения и элементах дороги; 

по заданному плану характеризовать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; дорожные знаки для пешеходов; дорожные ловушки и 

объяснять правила их предупреждения; 

владеть навыками безопасного перехода дороги; знать правила применения световозвращающихэлементов; 

по заданному плану характеризовать правила дорожного движения для пассажиров;знать права и обязанности 
пассажиров маршрутных транспортных средств; правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 
устройств; 

иметь представление о безопасных действиях пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных 

транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожногодвижения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующихсредства 
индивидуальной мобильности; 

по заданному алгоритму характеризовать дорожные знаки для водителя велосипеда,с игналы велосипедиста; 

требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

на основе выделения существенных признаков классифицировать дорожно-транспортные происшествия и 

характеризовать причины их возникновения; 
знатьалгоритмбезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

иметь представления об особенностях и опасностях на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знать права и обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

моделировать безопасное поведение пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта; 

знать правила и овладеть элементарными навыками оказания первой помощи при различных травмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

20.8.4.5.3.6. Предметные результаты по модулю №6 «Безопасность в общественных местах»: 

иметь представление о понятии «общественные места»; 

иметьпредставлениеопотенциальныхисточникахопасностивобщественныхместах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь составлять план действий в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

иметьпредставлениеотом, чтотакоемассовыемероприятияизнатьправилаподготовкикним; 
владеть правилами безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; при 

попадании в толпу и давку; при обнаружении угрозы возникновения пожара; при эвакуации из общественных мест и 

зданий; при обрушениях зданий и сооружений; 

по заданному алгоритму уметь характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

знать порядок безопасных действий в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера, при 

обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

освоить правила взаимодействия с правоохранительными органами. 

20.8.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю №7«Безопасность в природной среде»: 
по заданному алгоритму классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

знать перечень опасностей в природной среде:дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые 

грибы и растения; 

иметь представления о порядке безопасных действий при встрече с дикими животными, змеями, 

паукообразными и насекомыми; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

иметь представление о понятии «автономные условия», по заданномуплануописывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

знать содержание безопасных действий при автономном пребывании в природной среде: ориентирование на 

местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача 

сигналов бедствия; 

по заданному алгоритму классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; факторы и 

причины возникновения пожаров (с учетом структуры речевого дефекта); 

знатьпереченьбезопасныхдействийпринахождениивзонеприродногопожара; 

знать правила безопасного поведения в горах; 
иметьпредставлениеоследующихприродныхявлениях:снежныелавины,камнепады,сели,оползни,их внешних 

признаках и опасности; 

знать перечень безопасных действий, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под камнепад, при 

попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
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владеть правилами купания, характеризовать разницу оборудованных и необорудованных пляжей; 

иметь представление о правилах само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

знать алгоритм безопасных действий при обнаружении тонущего человека летом и человека в полынье; 

иметь представления о правилах поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

иметь представление о понятии «наводнения», знать их внешние признаки опасности; обезопасныхдействиях при 

наводнении; 

иметь представление о цунами, их внешних признаках и опасности; 

знать перечень безопасных действий при нахождении в зоне цунами; 

знать основные особенности ураганов, смерчей, их внешних признаков и опасности; 

знать перечень безопасных действий при ураганах и смерчах; 

иметь представление об основных характеристиках грозы, ее внешних признаках и опасности; знать правила 
безопасных действий при попадании в грозу; 

по заданному алгоритму характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; знать правила 
безопасных действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал; при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

владеть понятиями «экология» и «экологическая культура»; 

понимать и уметь раскрыть значение экологии для устойчивого развития общества (с учетом структуры дефекта); 

владеть правилами безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

20.9.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 8 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

владеть понятиями «здоровье» и «здоровый образ жизни», уметь раскрыть и ихсодержание, объяснятьзначение 

здоровья для человека(с учетом структуры речевого дефекта); 

по заданному алгоритму характеризоватьфакторы,влияющие на здоровье человека;раскрывать содержание 
элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных привычек (с учетом структуры речевого дефекта); 

владеть понятием «инфекционные заболевания», понимать механизм распространения 

инфекционныхзаболеваний, уметь соблюдатьмеры их профилактики и защиты от них; 

знать алгоритм безопасных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

по заранее отработанному плану уметь характеризовать основные мероприятия, проводимые государством 

пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

владеть понятием «неинфекционные заболевания», классифицировать неинферционные заболевания по 

существенным признакам; характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

сформировать навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

владеть понятиями «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 
владеть понятием «стресс», понимать его влияние на человека; уметь соблюдать меры профилактики стресса, 

владеть  элементарными навыками саморегуляции эмоциональных состояний; 

владеть понятием «первая помощь» и уметь раскрывать её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи и мероприятия по оказанию первой помощи; 

по заданному алгоритму анализировать универсальный алгоритм оказания первой помощи; характеризовать 
назначение и состав аптечки первой помощи; 

сформировать элементарные навыки действий при оказании первой помощи в   различных ситуациях; 

уметь оказать психологическую поддержку пострадавшего; 

моделировать реальные ситуации решать ситуационные задачи. 

20.9.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю №9 «Безопасность в социуме»: 
понимать значение общения для человека; 

Практически владеть способами эффективногообщения; 
соблюдать правила безопасной межличностной коммуникации комфортного взаимодействия в группе; 

распознавать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

владеть понятием понятие «конфликт» в ситуациях межличностного и группового общения, распознавать стадии 

его развития, факторы и причины развития; 

владеть безопасными иэффективными способами избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

освоить навыки безопасногоповедения для снижения риска конфликта и безопасных действий при егоопасных 

проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

распознавать опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

знатьосновныеприемыманипуляцийвходемежличностногообщения; уметьпротивостоятьим; 

овладеть приёмами распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и применять способы защиты от них; 

осознавать опасности , связанные с современными молодёжными увлечениями, владеть правилами безопасного 

поведения; 

владеть навыками безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

20.9.4.5.3.10. Предметные результаты по модулю №10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

Владеть понятием «цифроваясреда», знать её характеристики и приводить примеры положительных 

возможностей цифровой среды, а также информационных и компьютерных угроз; 

осознавать риск и иугрозы при использовании Интернета; владеть приёмами распознавания опасностей при 

использовании Интернета; 
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применять общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опознавать вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

владеть навыками соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

знать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и характеризовать его признаки; осознавать 

противоправные действия в Интернете; деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

владеть навыками соблюдения правил цифрового поведения,необходимых для снижения рисковиугрозпри 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

владеть навыками соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых дляснижения рисков 

и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 
20.9.4.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:владеть 

понятиями «экстремизм» и «терроризм», уметь раскрывать их содержание, характеризовать причины, 

возможныевариантыпроявленияиихпоследствия; 

ориентироваться в целях и формах проявления террористических актов, уметь характеризовать их последствия; 

понимать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии экстремизму и 

терроризму; 

знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

уметь распознавать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

владеть навыками соблюдения правила нтитеррористического поведенияи безопасных действий при 

обнаружении признаков вербовки; 

уметь анализировать признаки угроз и подготовки различных форм терактов, определять признаки 
подозрительных предметов; владеть навыками безопасных действий при их обнаружении; 

знать правила безопасного поведения в условиях совершения теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства); 

моделировать реальные ситуациии решать ситуационные задачи. 

20.8.4.5.4. Образовательная организация в праве самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

20.9.6 Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки планируемых результатов обучения по учебному 

предмету «Основы безопасности и защиты Родины». 

Текущий учет осуществляется педагогическим работником постоянно и является доминирующим на 

протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, формировании и его 

закреплении. 

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» на каждом этапе обучения. 
Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету могут быть 

устными, письменными, в виде тестирования, а также по итогам выполнения практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная проверка представляет 

собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, обращенные ко всем. Ответы обучающихся при 

такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и развернутый характер. При этом оценивается точность 

ответов, полнота знаний обучающихся. 

Развернутые письменные ответы в качестве итоговых проверочных работ не предусматриваются, за 

исключением тех случаев, когда у обучающихся страдают, в первую очередь процессы устной речи (грубые 

нарушения речевой моторики, сенсорные речевые нарушения, тяжелая форма заикания и другие). 

При организации контроля за качеством обучения учитываются индивидуальные речевые возможности 

каждого из обучающихся. 

Поэтому оценка может также носить индивидуализированный характер, направленный на стимуляцию 
речевой и познавательной активности обучающихся. 

Оценивается уровень владения предметными результатами, точность использования терминологии, 

логичность выводов, точность воспроизведения временных и логических последовательностей. Наличие 

специфических «речевых» ошибок в устной и письменной речи обучающихся отмечается, их необходимофиксировать 

и исправлять, однако, на итоговую оценку по учебномупредмету они не влияют. 
 

 

20.9 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английскийязык)» 

Пояснительная записка 

В настоящей программеучебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучение иностранномуязыку 

(английскому). Рабочая программа по английскому языку 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 инструментамежличностного 

и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Владение английским языком открывает 
дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в 
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обществе. Ряд речевых особенностей восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у обучающихся 

с ТНР, 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 ТНР формируются начальныенавыки общения на иностранном языке, первоначальныепредставления 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 ТНР 
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 кокружающим. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся с ТНР формируется готовность к участию в диалоге 

в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам для обучающихся с 

ТНР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку 

обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ТНР, особенностей их речемыслительной 
деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования строится на основе следующих базовых 

положений: 

 важнымусловиемявляетсяорганизацияискусственнойанглоязычнойречевойсреды; 

 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современногоанглийскогоязыка 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 ТНР подросткового возраста и 

обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока. 

 дляобучающихсясТНРдопустимоприближенноепроизношениеанглийскихзвуков,английскаяречьдолжна быть 

доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфические образовательные 

потребности обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка обучающимися с ТНР, 
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 ТНР, 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» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

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; 

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 её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
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при передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ТНР является формированиеу 

нихкоммуникативной 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 навыковд иалогической 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 ТНРрешаются 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; 

 развитиенавыковсмысловогочтения; 

 коррекцияспецифических проблем,возникающих всфереобщения и взаимодействииссобеседникому 

обучающихся с ТНР подросткового возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в различных социальных ситуациях; 
 развитиеа нглийской 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 ТНР: 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, признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно- 

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранногодля обучающихся с ТНР, с учетом 

их особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 

Местоучебногопредмета «Иностранный (английскийязык) 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 – в 5 классе – 1 час неделю из части образовательной организации и с 6 

по 9 классы по 3 часа в неделю в обязательной части. 

Содержание обучения по учебному предмету«Иностранный (английский) язык» 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 

 

5 КЛАСС 

Алфавит 

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 делаюв с вободное 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 семьеи 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, социальныесети, блоги. 

Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режимдня, меры профилактики. 
Наука и технологии. Научно-техническийпрогресс, влияние современных технологий на жизнь человека, 

знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 
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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. 

 

Примерно етематическое планирование 
При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация художественной проектной работы, 

изучение английского языка в процессе предметно-практической деятельности. 

5 класс 

Раздел1.Я и моясемья 

Тема1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема3. Профессии в семье. 

Тема4. Семейные праздники, Деньрождения. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

cоставлять краткий рассказосебе; 
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 сДнем рождения, Новым годом, 8марта; 
составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела1предполагает 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’mten, 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 общенияРаздела 1: 

названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др.употребление 

конструкции havegot для обозначения принадлежности; формулы 

приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

личные местоимения: I, we, you, she, he…; 
притяжательные прилагательные: his, her…; 

названияпрофессий:doctor,teacher,taxidriver…; 

числительные 1-12: 

названия стран, национальностей:Russia, UK, Russian, British; 

речевые клише:What is yourname?,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 Happybirthday! 

 
Раздел2.Мои друзья и наши увлечения 
Тема 1. Наши увлечения. 

Тема2.Спорт в нашей жизни. 

Тема 3. Поход в кино. 

Тема4.Мое свободное время. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

cоставлять 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; 
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 
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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: 

Глагол like в настоящем простом временив1,2 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 Раздела2: 

Названия личных предметов:books,stamps,CD,mobileидр.; глагол 

like в значении «нравиться»; 

Виды спорта:basketball, football,tennis, swimming…; 

глагол play+названия игр:playchess,playfootball…; 

Речевые клише типа: go to the cinema,buy tickets, watch a film…; 

формула выражения благодарности thank you; 

Глаголы для обозначения увлечений:sing, dance, draw, playthepiano…; 
модальный глагол can длявыражения умений: I can dance. 

 

Раздел3.Моя школа 

Тема1.Школьные предметы. 

Тема 2. Мой любимый урок. 

Тема 3. Мой портфель. 

Тема4.Мой день. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

cоставлять 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 видеоблог 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 Раздела3 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, 2в утвердительном и отрицательном предложении для выраженияи 

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); 

have got для перечисления личных школьныхпринадлежностей(I’vegot…Have you got…?I haven’t got); 

there is/there are для описания содержимого школьного портфеля. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия школьных предметов:Maths,Russian,English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни:pencil-case,schoolbag,lunch 

box…; 

речевые клише what’s your favourite subject?,My favourite subject is…,have lunch ats chool,Go to school,I’m a 

fifth year student; 
порядковые числительные от1-5 в составе выражений:myfirstlesson,thesecondlesson.  

Раздел 4.Моя квартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2.У меня дома. 
Тема 3. С кем я живу. 

Тема4. 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: 

составлятьпрезентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост дляблога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо  освоем питомце. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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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 артиклемa/an и регулярные формы множественного числа 

существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

Have gotдля рассказа о своихпитомцах (I’v egot…Have you got…?I haven’tgot); 
There is/there are для описания комнаты и квартиры; 

предлоги места: on, in, near, under; 

модальный глагол can для выражения умения моего питомца(Mycatcanjump). 

 

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 
Раздел1.Мой день 

Тема1.Распорядо кдня. 

Тема2.Мое свободное время. 

Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема4.Мои домашние обязанности. 

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; 

составлятьтекстSMS-сообщениясуказанием,чтонужносделатьподому. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела1предполагает овладение лексическими единицами(словами,словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующихк онструкций: 

Настоящее простоевремя в первом и втором лицедлявыражения 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(at8a.m,inthemorning, onMonday). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела1: 

глаголы,связанные c режимом дня:get up,wak eup,fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершениядействий:always,seldom,inthe 
morning,at nine….; 

речевые клише:hav ebreakfast,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:feedthecat,walkthedog, 

cleanthe cage...; 

речевое клише:What time doyou…?. 
Раздел 2.Мой город 

Тема 1.В городе. 

Тема2.Транспорт. 

Тема 3.Посещение кафе. 

Тема4.Посещениемагазинов. 

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,чт озаказать в кафе; 

составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазини 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 любимоммагазине. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
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конструкцияthereis/thereare; 

притяжательныйпадежсуществительныхдлявыраженияпринадлежности(Mary’sdress,Peter’sjeans); вопросительная 

конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательныеместоименияthis/these/that/thoseдляобозначенияпредметов,находящихсярядоминарасстоянии; 
повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left. 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

названиягородскихобъектов:cinema,zoo,shoppingcentre,park,museumидр.; 

предлогиместаnextto,between,opposite,behind,in frontofдляописаниярасположенияобъектовгорода; 

речевыеклише:cross the street,go to the zoo, visit a museum; 

названиявидовтранспорта:bus,train,taxi…; 

речевыеклише: go by bus, go by train….; 

названияблюдвкафе:icecream,coffee,hotchocolate,pizza…; 

формулаобщениявкафе:Would you like…?; 
речевыемоделиHowabout…?/Whatabout…?. 

Раздел3.Моялюбимаяеда Тема 

1. Пикник. 

Тема 2. Покупка продуктов. 

Тема3.Правильноепитание. 

Тема 4. Приготовление еды. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

составлятьголосовоесообщениеспредложениями,чтовзятьссобойнапикник; 

составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах; 

записыватьколлективныйвидеоблогсрецептамилюбимыхблюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 

вобластиписьма: 
составлять рецепт любимого блюда; 
составлятьсписокпродуктовдляпикника; 

составлять плакат о правильном питании; 

составлятьэлектронноеписьмосприглашениемнапикник. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества (some juice, some pie); 

исчисляемые существительные с местоимениямидляобозначенияколичества: a lotof bananas,some apples,few 

sweets; 

конструкцияI need some +существительное для ситуации общения в магазине; 
конструкцияWould youlike…?дляиспользованиявситуацииобщениянапикнике; 

конструкцияlet’sдля выражения предложений типа: let’shave a picnic, lets’ take some lemonade; 

повелительноенаклонениедляописанийинструкцийкрецептублюда: takesomebread,addsugar….; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названияпродуктовпитания:milk,sausage,bread,cheeseидр.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевоеклише:Howmuchisit?: 

названияотделоввмагазине:dairyproducts,fruit,vegetables…; 

названияблюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Раздел 4.Моя любимая одежда 
Тема1.Летняяизимняяодежда. 

Тема 2.Школьная форма. 

Тема3.Мойвыбородежды. Тема 

4.Внешний вид. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

рассказыватьосвоихпредпочтенияхводежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записыватьматериалдлявидеоблогаспредставлениемлюбимойодежды; 

составлятькраткийрассказ овыбореодеждыдляконкретногослучая(походна праздник, прогулка впарке…); в 

области письма: 

написатьэлектронноеписьмодругуссоветом, какуюодеждувзятьссобойна каникулы; 
представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы;отправлять 
SMS - сообщение с советом, что надеть; 

составлятьплакатсопредставлениемсвоегокостюмадляучастиявмодномшоу. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

 настоящеепродолженноевремя(PresentContinuous)дляописаниякартинок; 

 havegotдлярассказа освоейодежде(I’vegot… Have yougot …?Ihaven’tgot); 
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 сравнительнуюстепеньименприлагательных(warmer,longer,cheaper); 

 конструкцияlook+прилагательноедлявыраженияописаниявнешнеговидаиодежды(itlooksnice); 

 конструкцииI usuallywear иI’m wearing длясравнениянастоящегопростоговремени(Present Simple) и 

настоящего продолженного времени (Present Continuous); 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 

названияпредметов повседневнойодежды: skirt,T-shirt,jeans,coat,hatидр.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь:shoes,boots; 

глаголыputon,takeoff; 

речевыеклишедляситуациивыбора одеждывмагазине: Whatsizeareyou?Whichcolour would youlike?; речевые 

клише с глаголами в повелительном наклоненииуказания, что надеть:put on a jumper…; прилагательные для 

описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

7 класс 

Раздел1.Природа 

Тема1.Погода. 

Тема2.Мирживотныхирастений. Тема 

3. Заповедники. 

Тема4.Охранаокружающейсреды. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

рассказыватьопогоде; 

уметьописыватьявленияприроды; 

рассказыватьорастенияхиживотныхродногокрая; рассказывать о 

том, как можно охранять природу; 

вобластиписьма: 
составлятьпрогнозпогоды; 

составлятьзапискусрекомендациями,чтонадетьвсоответствииспрогнозомпогоды; составлять 

постер и текст презентации о животном или растении; 

составлятьрекомендациипоохранеокружающейсреды. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

конструкцияThereis/thereare,сместоимениямиsomealotofвутвердительныхпредложенияхдляописание природных 

явлений и погоды: There is a lot of snow in winter; 

конструкцияIsthere/arethere,thereisn’t/therearen’t,сместоимениямиsome/any; 
сравнительнаяипревосходнаястепеньименприлагательных(colder,thecoldest). 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела1: 

прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названиядикихживотныхирастений:wolf,fox,tiger,squirrel,bear,flower,tree,oak,rose…; 

прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексическиеединицы,связанныесохраняемымиприроднымитерриториями: naturereserve,nationalpark, 

botanicalgarden; 

лексико-грамматическиеединствадляописаниядействийпо охранеокружающейсреды:recyclepaper,notuse plastic 

bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

Раздел2.Путешествия 

Тема.1 Транспорт. 

Тема2.Поездкинаотдых. 

Тема3.Ваэропорту. 

Тема4.Развлечениянаотдыхе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказыватьопоездкахнаканикулыссемьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 

вобластиписьма: 
составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлятькороткоеэлектронноеписьмоилиоткрыткуособытияхнаотдыхе; составлять 

алгоритм действий в аэропорту; 

делатьпоствсоциальныхсетяхилизаписьвблогеосвоемотдыхе. Примерный 

лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

прошедшеепростоевремясглаголомtobeвутвердительных,отрицательных,вопросительныхпредложениях; речевая 
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модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; 

прошедшеепростоевремяcправильнымиглаголамивутвердительных,отрицательныхивопросительных формах. 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

видыгородскоготранспорта(bus,tram,Metro,tube,taxi); 

речевыеклишедляописанияситуацийваэропорту (check in, go through passport control, go to the gates, go to the 

departures,flight delay); 

названияпредметов, которыепонадобятсявпоездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…); 

речевыеклишедляописаниязанятийвовремяотдыха(gotowaterpark,gotothe beach,gosurfing,godownhill 

skiing,gotothetheme park). 

 
Раздел3.Профессиииработа 
Тема 1. Мир профессий. 

Тема2.Профессиивсемье. 

Тема 3. Выбор профессии. 
Тема 4. День на работе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

рассказыватьолюбимойпрофессии; 

описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

описыватьрабочееместодляпредставителейразныхпрофессий; 

составлятьколлективныйвидеоблогорабочемднелюдейразныхпрофессий; в области письма: 

составить презентацию о профессии; 

составлятьплакатопрофессияхбудущего; 

заполнятьанкетуосвоихинтересахдляопределенияподходящейпрофессии; 
составлятьпостдляблогаспредложениемпосовершенствованиюрабочегоместадляпредставителей конкретных 

профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 
оборотtobegoingto+инфинитивдлясообщенияопланахнабудущее; 

оборотthere is/ there areдля описания рабочего места (повторение); 

простоенастоящеевремяснаречиямиповторностидлявыражениярегулярныхдействий(повторение). 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела3: 

названияпрофессий(doctor,engineer,driver,pizzamaker,vet,programmer,singer…); 

лексико-грамматическиеединства,связанныеспрофессиями:treatpeople,treatanimals,begoodatIT,tocook 

pizza,workintheoffice…; 

клишедляописаниясвоихинтересов:bekeenonmusic,likecooking,enjoyplayingcomputergames;takecareof 

pets,playthepiano…; 

лексическиеединицы,связанныесописаниемрабочегоместаиегооборудованием:cooker,personalcomputer, 

printer,whiteboard,X-raymachine…. 

 

Раздел4.Праздникиизнаменательныедаты Тема 

1. Праздники в России. 

Тема2.ПраздникивВеликобритании, 
Тема 3.Фестивали. 

Тема 4. Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 

составлятьрассказобизвестномфестивале; 

составлятьколлективныйвидеоблогоподготовкеподарковкпраздникам; в 

области письма: 

составлятьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодомиРождеством; писать 
открытку с фестиваля; 

составлятьпрезентациюилиплакатолюбимомпразднике; 

составлятьсписокподарковдлясвоейсемьикопределенномупразднику. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

сравнительнаяипревосходнаястепеньименприлагательныхврегулярныхинерегулярныхформах(happy,the 

happiest); 

речевыемодели:Itopens…/theyclose…/Whattime….?; 

речеваямодель:It’scelebrated…,Thefestivalisheld…; 

предлогиипорядковыечислительныевречевыхмоделяхдляобозначениязнаменательныхдат:onthe25thof December, on 
the 8th of March…. 
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ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 

названияпраздников:NewYear,Christmas,Women’sDay,Easter…; 

лексико-грамматическиеединствадляописанияпраздничныхсобытий:decoratetheChristmastree,buy presents, 

writecards,cookmeals,buychocolateeggs,coloureggs,bakea cake…; 

речевыеклишедляоткрыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wishyou happiness, best wishes,with 

love; 

лексическиеединицыиречевыеклишедляописанияподготовкикпразднику:wrappingpaper,tobuyflowers,to 

givesweets,aboxofchocolates…. 

8 класс 
Раздел1.Интернетигаджеты 

1. Миргаджетов. 

2. Социальныесети. 

3. Блоги. 

4. Безопасностьвинтернете. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

составлятькраткоеописаниетехническогоустройства(гаджета); 

составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлятьрассказпообразцуосвоихгаджетах,технических устройствахиихприменении; 

составлять правила безопасного поведения в интернете; 

вобластиписьма: 
составлятьпрезентациюобиспользуемыхтехническихустройствах(гаджетах); 
составлятьпообразцустраничкуилиотдельнуюрубрикусинформациейосебедлясоциальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлятькраткоеэлектронноеписьмопообразцу. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

модальныйглаголcanдляописаниявозможностейгаджетов:Itcantakephotos,Icanlistentomusic...; 

прошедшеепростоевремяснеправильнымиглаголамивповествовательном,вопросительном,отрицательном 

предложениях (When did you buy it? I got it last month…); 

исчисляемыесуществительныевединственном/множественномчислеснеопределенным артиклем aи 
местоимениемsome (повторение); 

речевыемоделисotherтипа…otherapps,othergadgets…; 

конструкцияyou mustn’tдля выражения запрета в отношении правил безопасного поведения в интернете:you 

mustn’t talk to a stranger … . 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела1: 

названиягаджетов,техническихустройств: smartphone,smartwatch,tablet,iPhone,iPad…; 

названия приложений для планшетов и смартфонов:apps, weather, iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts…; 
глаголыдляописаниядействийвинформационномпространстве:todownload,toupload,tolike,topost,to 

comment; 

конструкции:Ilike,I’mkeenon,I’minterestedin….дляописаниясвоихинтересов(повторение). 

Раздел2.Здоровье. 

1. Здоровыйобразжизни. 

2. Режимдня. 

3. Ваптеке. 

4. Стрессиздоровье. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

составлятьправилаоздоровомобразежизни; 

составлятьголосовоесообщениеовремениприемалекарства; 

составлятьголосовоесообщениезаболевшемуодноклассникуспожеланиемвыздоровления; рассказывать 
о своем самочувствии и симптомах; 

рассказыватьосвоемрежимедня; в 

области письма: 

составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлятьплакатсинструкциейпоправильномурежимудня; 
составлятьтекстрецептадляприготовленияполезногоблюда; 

составлятьэлектронноеписьмоодноклассникуссоветами,какпоборотьстресспередэкзаменомили контрольной 

работой. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
модальныйглаголmustn’t+инфинитивдлявыражениязапрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 
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неисчисляемыесуществительныевсочетанияхсapacketof,aspoon of,apieceof…; 

конструкциисмодальным глаголомcouldдлявыражениявежливойпросьбы: CouldIhavesomethroatlozenges?; 

повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:take one tablet three times a day. 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

речевыеклишеописанияздоровогообразажизни:dosports,,gotothegym,eatvegetables,don’teatjunkgood,get 

upearly, gotobed early…; 

глаголыдлясоставлениярецептовблюд:cut,peel,cook,bake, add,pour …; 

названияполезныхпродуктов: dairyproducts,eggs,peas,beans, cheese, oilyfish…; 

лексикадляописаниясамочувствияисимптомовболезни:toothache,headache,earache,stomachache…; 
речевые клише дляописаниясимптомовболезнииинструкцийдляихлечения:hightemperature, it hurts,take temperature, 

drink more water, stay in bed… . 

Раздел3.Наукаитехнологии 

1. Наукавсовременноммире. 

2. Технологииимы. 

3. Роботы. 

4. Знаменитыеизобретатели. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

краткорассказывать означимости 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; 

краткорассказыватьотом,какиесовременныетехнологиииспользуютсядома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

вобластиписьма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового лекарства); 

составлятькраткуюинструкцию,какпользоватьсяторговымавтоматомдляпокупкишоколадаилинапитка. 
Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

конструкцияusedto+инфинитивдлявыражениярегулярносовершающегосядействияилисостоянияв прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (more exciting); 

повелительноенаклонениедлясоставленияинструкциикэксплуатациикаких-либоприборов(повторение); модальный 
глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean thecarpet, it can wash...). 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела 3: 

лексика,связаннаяснаучнойдеятельностью:scientist,science,lab,microscope…; 

названиесовременныхбытовыхприборов:microwaveoven, vacuumcleaner,washingmachine,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. 

Раздел4.Выдающиесялюди 

1. Выдающиесяпоэтыиписатели. 
2. Выдающиесялюдивискусстве. 
3. Выдающиесялюдивспорте. 

4. Выдающиесяученые. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: в 

области монологической формы речи: 

краткорассказыватьолюбимомпроизведениииегоавторе; кратко 

рассказывать о художнике и его картинах; 

краткорассказыватьолюбимомспортсмене; 

составлятьколлективныйвидеоблоговыдающихсяученыхиихизобретениях; в 

области письма: 

составлятьпрезентациюолюбимомписателе/поэте/ученом; 
составлять плакат о любимом актере/певце; 

составлять записку с напоминаниемо месте и времени встречи всвязи с походомнавыставку или спортивное 

мероприятие; 

составлятьпостдляблогаоспортивномсобытии. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

притяжательныеместоимениявабсолютнойформе(mine,yours,his,hers); 

речеваямодельoneofthemost…длярассказаодеятельностивыдающихсялюдей(oneofthemostimportant,one 

ofthemostfamous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 
настоящеепродолженноевремядляописанияфотографийзнаменитыхлюдей(повторение). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематикио бщения Раздела 4: 

названия видов искусства:art,literature,music…; 
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названия жанров в искусстве:poetry,novel,fantasy,portrait,landscape…; 

речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music,to write poems,to performon 

stage,to star in films,to be the winner,to break the record,to do research,to do experiment,famous scientist…. 

 

9 класс 

Раздел1.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 видеоблог о бархитектурных 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; 
составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты,театр,кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела1предполагает овладение лексическими единицами (словами,словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время дляописания 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 Раздела1: 

Названия жанро в 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 персонажефильма; 

составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

составлять коллективный видеоблог 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 дл явыражения 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:lovestory,comedy,romantic,horror,action…; 

названия профессий, связанных с миром киноиндустрии:filmdirector,producer,cameraman,sounddirector, 

scriptwriter…; 

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 themovies?, Watch film at 
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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 любимойкниге; 

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 Раздела3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

hечевая модель I want+infinitive длявыражения намерения(I want to tell you); 

простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголам и дл япередачи 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: 
yазвания жанров литературныхпроизведений:drama,sciencefiction,poem,comedy..; 

речевые клише для рассказа о книгах:the book is about…,tofind 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: 

rратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать,на каких языках говорят в разныхстранахмира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блогас советами,как лучше учить иностранный язык 

(например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказуи т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере; 

в области письма: 

оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разныхстранахмира; 
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 длявыражения совета: You should watch cartoons in English.,You should read more… 

(повторение); 

Модальный глагол can длявыражения возможности:I can listen songs in English.,I can learn poems in English… 
(повторение); 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 

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 theworld., Without English you can’t…; 

названия разных стран:England,Scotland,theUSA, 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 
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English, watch videos on RuTube, to go tosummer languageschool…. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов 

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 являются: 

Личностные результаты: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также врамкахсоциальноговзаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурнойадаптации; 

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 другихлюдей; 
готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

способность обучающихся с ТНР 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 иностранногоязыка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических категорий, 

морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы дляр ешения учебных задач при овладении учебным предметом «Иностранный 

язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

определять признакия зыковых единиц иностранногоязыка, применять изученные правила, языковые модели, 

алгоритмы; 

определятьи и спользовать словообразовательныеэлементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия междуязыковыми 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 иноязычныхисточников, сетиИнтернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальныхсредств; 

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе 

формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТв процессе учебной деятельности, в том числе для полученияи 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; 

осуществлятьработувпарах,группах,выполнятьразныесоциальныероли:ведущегоиисполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых средств, уметь 

корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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 учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
самостоятельно определять цели своего обучения иностранномуязыку, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранномуязыку; 

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 учителеми 

самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между участниками. 

 

Предметныерезультаты 
Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» на уровне основногообщего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владенияобучающимися умением общатьсяна иностранном (английском)языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне. 

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ТНР знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

 
В результате изучения предмета «Иностранныйязык (английский)» на уровне основного общего образования 

обучающиеся с ТНР 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 на 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 
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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 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 ;  

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать своемнение 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 видеоблога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

3) заполнять пропущенны еслова 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 Россиии англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры Россиии страны изучаемого языка; 

10)  об известных писателях Россиии 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 
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составляющих иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в 

рабочей программе по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ТНР на уровне 

основного общего образования. 



68  

 

20.10 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся с ТНР 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. номер64101) (далее – ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР, рабочей программы основного общего образованияпо 

предмету«Математика», 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 ТНР. Учебный 

предметразвиваетмышление, пространственноевоображение, функциональнуюграмотность, умениявосприниматьи 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ТНР 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 эстетическомувоспитанию 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 ТНР. Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную 

сложность для учащихся с ТНР. У обучающихся с ТНР 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 мыслительныхопераций 

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 ТНР 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 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 ТНР затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко 
выбирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ТНР сталкиваются с трудностью делать логические 

выводы, строить последовательныерассуждения. Непрочныезнанияосновных теорем геометрииприводиткошибкам 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 ТНР 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 ТНР. 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: 
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 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся с ТНР; 

 подведение обучающихся с ТНР 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 ТНР, 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 

учебныхпредметов, проявлениязависимостейизакономерностей, формулироватьихна языкематематикиисоздавать 

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 ТНР навыки учебно-познавательной деятельности: планирование работы, 
поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку дляполноценной 

жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точностимысли, интуиции, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формироватьключевыекомпетенцииучащихсяврамкахпредметнойобласти«Математикаиинформатика»; 
 развиватьпонятийноемышленияобучающихсясТНР; 
 осуществлятькоррекциюпознавательныхпроцессовобучающихсясТНР,необходимыхдляосвоения 

программного материала по учебному предмету; 

 предусматриватьвозможностькомпенсацииобразовательныхдефицитоввосвоениипредшествующегопрограмм

ного материала у обучающихся с ТНР и недостатков в их математическом развитии; 

 сформироватьустойчивыйинтересучащихсякпредмету; 

 выявлятьиразвиватьматематическиеитворческиеспособности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраическиевыражения», «Уравненияинеравенства»), «Функции», «Геометрия»(«Геометрическиефигурыиих 
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждаявсоответствииссобственнойлогикой, однаконенезависимоодна отдругой, а втесном 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, 

распределённым 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 ТНР, расширяя и углубляя её, образуя 

прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» представлены в 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 ТНР. 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 ТНР в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ТНР 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. 

Измененияпрограммыв5–9классах 

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 логических 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 

десятичныхдробей». «Решениезадачперебором всехвозможныхвариантов». «Составлениебуквенныхвыраженийпо 

условиюзадачи».Высвободившиеся часы можно использовать на повторение, на 
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изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому 

знаменателю, умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; вVIклассе – 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 
приближенныхзначенийквадратного корня»,«ТеоремаВиета»,«Решенияуравненийтретьейичетвёртойстепеней 

разложением на множители», «Функция у =и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и 

нечетные функции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х- 

m)2,«Уравнениесдвумяпеременнымииегографик»,«Графическийспособрешениясистемыуравнений», 

«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». 

Высвободившиесячасырекомендуетсяиспользовать:длялучшейпроработкинаиболееважныхтемкурса: 

«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. 

Ознакомительнодатьтемы:«Теоремыидоказательство.Аксиомы»,«Доказательствоотпротивного», 

«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». 

Высвободившиесячасыиспользоватьнарешениезадачиповторение. 

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, трудоёмких заданий. Ряд тем следует 

изучать в ознакомительном плане. 

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 ТНР и их особых образовательных 

потребностей. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями 

и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых 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 ТНР 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 
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учебныйпредмет«Математика»входитвпредметную область«Математикаиинформатика»иявляетсяобязательным для 

изучения. В 5-9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 

в5-6классах–курса «Математика», в7-9классах –курсов «Алгебра»и«Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 6 классах 5 

учебных часов в неделю, в 5 и с 7 по 9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 

Содержание учебногопредмета «Математика», представленноев рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 
основной образовательной программе основного общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с ТНР. 

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 ТНР, или 

уменьшить количество часов на темы, изучаемые на ознакомительном уровне. Допустимо также локальное 

перераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематическийиитоговыйконтроль качества усвоения учебногоматериала)иихтип(самостоятельныеиконтрольные 

работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных 

часов, отведённых в рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. 
Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в 

настоящей программе. 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Математика».5–6классы Цели 

изучения учебного курса 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

 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 объектыв 

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 

приёмам 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 объёме 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 6классу 

отнесён 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 

приёмов 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 

правиламизнаков привыполнении арифметических действий. Изучениерациональных чисел наэтом незакончится, 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 приёмы 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 приёмами решения задач перебором возможных 

вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконтекставводится 
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постепенно. Буквенная символика широкоиспользуется преждевсегодля 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, 

которыйосуществляетсянанаглядно-практическом уровне,опираетсянанаглядно-образноемышлениеобучающихся. 

Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиесязнакомятся 

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 логикии 

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. 

 

Содержаниеучебногокурса(погодамобучения) 5 

КЛАСС 

Натуральныечислаинуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число0. Изображение натуральных чисел точками на координатной 

(числовой) прямой. 

Позиционнаясистема счисления. Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемысчисления. Десятичная 

система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения.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.Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

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. Смешаннаядробь; представлениесмешаннойдробив виденеправильнойдробиивыделениецелойчасти 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. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

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, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 
измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах наплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутые углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерениеи построение углов 

с помощью транспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости: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, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображениепростейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Созданиемоделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 
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Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 

6КЛАСС 

Натуральныечисла 

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.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов 

десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточкинаплоскости,абсциссаиордината. 

Построениеточекифигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

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, объёма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач 

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, объём 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. 

Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение 

круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,перпендикулярныепрямые. 

Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидопрямой;длинамаршрутанаквадратнойсетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 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. Приближённое измерение 

площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесимметричныхфигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр, шар 
и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание 
моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 

рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра».7–9классы 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхождении 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, 

абстрагированиеианалогию.Обучениеалгебрепредполагаетзначительныйобъёмсамостоятельнойдеятельности 
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обучающихся, поэтомусамостоятельное решение задачестественным образом является реализацией деятельностного 

принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают содержательно- 

методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх 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 задачматематики, 

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 разнообразных 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. 

Местоучебногокурсавучебномплане 

Согласноучебномупланув7–9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующие 

основныеразделысодержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства», 

«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. 

 

Содержаниеучебногокурса(погодамобучения) 7 

класс 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального 
числа,запись, сравнение, упорядочиваниерациональных чисел.Арифметическиедействиясрациональнымичислами. 

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 ввидедроби и дроби ввидепроцентов. Триосновныезадачинапроценты,решение 

задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениена множителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

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. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов 

на множители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейныхуравнений. 

Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью 
систем уравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатнойплоскости. 

Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 
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Понятиефункции. Графикфункции.Свойствафункций. Линейнаяфункция, еёграфик. Графикфункции y=kx+ 

b.Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 

8КЛАСС 

Числаивычисления 

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. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. Алгебраические 

выражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение,деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратное уравнение, формула корнейквадратногоуравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся 

к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Числовые неравенстваи их свойства.Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств.Линейные 

неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих 

реальныепроцессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции y=x2, y= x3, 

y= ,y= . Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9КЛАСС 

Числа и вычисления 

Действительныечисла 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество 

действительных чисел; действительныечисла как бесконечныедесятичныедроби. Взаимнооднозначноесоответствие 

между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения, приближения, оценки 
Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение.Примерырешения 

уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 
Системы уравнений 

Уравнение сдвумяпеременнымииегографик. Решение систем двухлинейных уравненийсдвумяпеременными. 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной. 
Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенствсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,осьсимметрии параболы. 

Графики функций: y=kx, y=kx+b, y=x2, 

y= , y= и их свойства. 

Числовыепоследовательности 
Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойигеометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатнойплоскости. 
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Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия».7–9классы 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебногокурса «Геометрия» представлены вООПООО. Онизаключаются, преждевсегов 

том, что на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения.Вобучении умениюрассуждать 

состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 

школе. 

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструмента прирешениикакматематических, 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 

рассматриваемыхтем,учить обучающихсястроитьматематическиемоделиреальныхжизненныхситуаций,проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии сдругими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 

применениеполученныхуменийвфизикеитехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах«Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 

Местоучебногокурсавучебномплане 

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. 

 

Содержаниеучебногокурса(погодамобучения) 7 

класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы. 

Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 
Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриивокружающеммире. Основные 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства.Равнобедренныйиравностороннийтреугольники. 

Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённойкгипотенузе. 

Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30о. 

Неравенствавгеометрии:неравенство треугольника,неравенство о длине ломаной,теоремао большемуглеи большей 

стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
Геометрическое местоточек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезкукак геометрические места 

точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательнаяи 

секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 

8класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия. 

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. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основноетригонометрическоетождество. 

Тригонометрическиефункцииугловв30о,45ои60о. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими.Вписанные 

и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей.Общие 

касательные к двум окружностям. 

9класс 

Синус,косинус,тангенсугловот0одо180о.Основноетригонометрическоетождество.Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия. Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих,теоремаоквадрате 
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касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарностьвекторов, равенствовекторов, операциинадвекторами.Разложениевектора подвум 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. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления).Параллельныйперенос. 

Поворот. 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика» 

7–9классы 

Целиизученияучебногокурса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 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 расчёты. 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-методическиелинии: «Представлениеданных иописательнаястатистика»; «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, представленной в таблицах, на диаграммахи 

графиках до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ТНР 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 ТНР здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятиевероятности вводится какмераправдоподобия случайногособытия. Приизучении курса обучающиеся с 

ТНР знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах сравновозможными 
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 ТНР с множествами и основными 
операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в 

других математических курсах и учебных предметах. 

 

Местоучебногокурсавучебномплане 

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». 

Наизучениеданногокурса отводит1учебныйчасвнеделювтечениекаждогогода обучения,всего102 учебных 

часа. 

 

Содержаниеучебногокурса(погодамобучения) 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. 

Случайныйэксперимент(опыт) ислучайноесобытие. Вероятность ичастота.Роль маловероятных ипрактически 

достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности 

графа. Цепиициклы. Путивграфах. Обходграфа(эйлеровпуть). Представление об ориентированном графе. Решение 

задач с помощью графов. 

 

8класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,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. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов.Диаграмма 
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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 междучислом вершин 

и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление 

эксперимента ввидедерева. Решениезадачнанахождениевероятностей спомощью дерева случайногоэксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

9класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, 
диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля.Решениезадачсиспользованием 

комбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезкаииздугиокружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли.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. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

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 ТНР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптациюпредлагаемого 

обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, 

упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование 

справочной информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НАУРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностныерезультаты: 

мотивациякобучениюматематикеицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,требующуюматематических знаний, в том 

числе умение учиться у других людей; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 
способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитовипроявлениестремлениякихпреодолению; способность 
к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умениеразличатьучебныеситуации,вкоторыхможнодействоватьсамостоятельно,иситуации,гдеследует 

воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

способность переносить полученные входе обучения знания в актуальную ситуацию (при решении житейских 

задач, требующих математических знаний); 

способностьориентироватьсявтребованияхиправилахпроведенияпромежуточнойиитоговойаттестации; овладение 

основами финансовой грамотности. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивходеусвоенияматематическогоматериала; 

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

спомощьюучителявыбиратьспособрешенияматематическойзадачи(сравниватьвозможныеварианты решения); 

применятьипреобразовыватьзнакиисимволывходерешенияматематическихзадач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 
пониматьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривыработке общего 

решения в совместной деятельности; 
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выполнять свою часть работы,достигать качественного результатаи координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

планироватьиосуществлятьдеятельность, направленнуюна решениезадачисследовательскогохарактера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролироватьпроцессирезультатучебнойматематическойдеятельности; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполненияучебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 
сличать способ действия и его результат с заданным эталономс целью обнаружения отклонений и отличий 

отэталона. 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

пониматьпричины,по которымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определятьпозитивные изменения 

и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения учебногопредмета «Математика (включаяалгебру, геометрию, вероятность истатистику)», 
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). 

 

планируемыеПредметныерезультатыосвоениярабочейПрограммыкурса«математика»(погодамобучения) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

5 КЛАСС 

Числаивычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными снатуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби,десятичные 

дроби. 

Соотносить точкуна координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные 

числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. Округлять 
натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечногопереборавсех возможных 

вариантов (при необходимости с направляющей помощью). 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена, количество, 

стоимость (при необходимости с использованием справочной информации). 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выражатьодни единицы 

величины через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Извлекатьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме,интерпретироватьпредставленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Нагляднаягеометрия 
Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружность,круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, при необходимости повизуальной опоре, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюциркуляи линейки 

(после совместного анализа). 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплощадии периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольников,втом числе фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодниединицы величины 

через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;находить измерения 

параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям(сопоройнаалгоритмучебныхдействий), 
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пользоватьсяединицамиизмеренияобъёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях (при 

необходимостис визуальной опорой). 

 

6 КЛАСС 

Числаивычисления 

Ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровнетерминами,связаннымисразличнымивидами чисел и 
способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравниватьчисла одногои разных 

знаков. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымиицелымичислами,обыкновеннымиидесятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;выполнять 

преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчислаточкамина координатной 

прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби(пообразцу),находитьприближениячисел. 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. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования (с опорой на алгоритм учебных 

действий). 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решение текстовых задач 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособомсопоройнавопросныйплан. 
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, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачипослесовместногоанализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия 
Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрическихплоскихипространствен

ных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортира нанелинованнойиклетчатойбумагеизученныеплоские 

геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Иметьпредставлениеогеометрическихпонятиях:равенствофигур,симметрия,осьсимметрии,центр симметрии. 

Находить величины углов измерением спомощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 

при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.  

Вычислятьдлинуломаной, периметрмногоугольника, пользоватьсяединицамиизмерениядлины, выражатьодни 

единицы измерения длины через другие. 

Находить,используячертёжныеинструменты,расстояния:междудвумяточками,отточкидопрямой,длину пути на 

квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 
равныефигуры, достраиваниедопрямоугольника; пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияплощади; выражать 
одни единицы измерения площади через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр,использоватьтерминологию:вершина, ребро, 

грань, основание, развёртка. 
Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения объёма; 

выражать одни единицы измерения объёма через другие (с опорой на справочную информацию). 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях(принеобходимости с 

визуальной опорой). 

 
Планируемые Предметные результаты освоения 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 

Числаивычисления 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональнымичислами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычислениязначений дробных 
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выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную, обыкновенную 

вдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь).Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлятьчисла. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 
Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями(сопоройна справочнуюинформацию). 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решатьпростейшиепрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношением величин, пропорциональностью 

величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 

Ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровнеалгебраической терминологиейисимволикой. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,раскрытием скобок. 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформулыквадрата суммы и 

квадрата разности (с опорой на справочную информацию). 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщегомножителя, группировки 
слагаемых, применения формул сокращённого умножения (с опорой на справочную информацию). 

Применять преобразования многочленовдля решения различных задач из математики,смежных предметов,из 

реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений(сопоройна справочную 

информацию). 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоуравненияк равносильному 

ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфиком, приводить 
примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически (с опорой на алгоритм 

учебных действий). 

Составлять(послесовместногоанализа)ирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпо условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координатыиграфики.Функции 

Изображать накоординатной прямой точки, соответствующиезаданным координатам,лучи, отрезки, интервалы; 

записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейныхфункций. 

Строитьграфикфункции y=kx+b. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму учебных 

действий):скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпретировать информацию из 

графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 

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. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощью десятичныхдробейистепенейчисла 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятиестепени сцелым 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. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредметов,из реальной 

практики. 

Уравненияинеравенства 
Решатьлинейные,квадратныеуравнения(сиспользованиемсправочнойинформации)ирациональные 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. 

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделиспомощьюсоставленияуравнения 

илисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки;решатьлинейныенеравенствасодной переменной и их 

системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
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Оперироватьнабазовомуровнефункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения); определять 

значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида,y =x2,y =x3,y= ,y= ;описыватьсвойствачисловой функции по её 

графику (при необходимости с направляющей помощью). 

9 КЛАСС 

Числаивычисления 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы, выполнять 

вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисловыхвыражений. 

Уравнения и неравенства 

Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробно-рациональные уравнения. 

Решатьпростейшиесистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,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 исследованияуравнений и системуравнений,втомчисле с применениемграфических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствначисловойпрямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравенство;изображать решение 

системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: y = kx, y= kx + b, , y = ax2 + bx +c, y = x3, y = , y = в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать свойства функций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойстваквадратичных 
функцийпоихграфикам. 

Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичныхфункцийизреальной жизни, 

физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 
Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий, суммы 

первых n членов (c опорой на справочную информацию). 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальнойжизни(с использованием 
калькулятора, цифровых технологий). 

 

Планируемые Предметные результаты освоения 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. 

Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеровприродныхобъектов. 

Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины. 
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. 

Проводитьдоказательстванесложныхгеометрическихтеорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой 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.  

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
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  
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параллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанахождениеуглов. 

Иметьпредставлениеопонятиегеометрическогоместаточек. 

Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности,пользоватьсяихсвойствами. 

Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 

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, проведённого к точке касания. 

Иметьпредставлениеопростейшихгеометрическихнеравенств,ихпрактическомсмысле. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

Ориентироватьсявпонятии–точкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении простейших 

геометрических задач. Иметь представление отеореме Фалеса и теореме опропорциональных отрезках, применять их 

для решения практических задач (с опорой на зрительную наглядность). 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениинесложныхгеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. 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 четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника 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 уподобных фигур (по алгоритму 

учебных действий). Применять свойства подобияв практических задачах.Уметь приводить примеры подобных фигур в 
окружающем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о произведении отрезковсекущих, 

о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихипрактическихзадач. 

Владеть понятиями правильногомногоугольника, длиныокружности, 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. 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслучаях. 

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 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. 

Ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне:среднееарифметическое,медиана, 

наибольшееинаименьшеезначения,размах. 
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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. 

Решатьпростейшиезадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторных правил и 

методов. 

Иметьпредставлениеобописательныххарактеристикахдлямассивовчисловыхданных,втомчислесредние значения и 

меры рассеивания. 
Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений и 

наблюдений (с опорой на справочную информацию). 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравновозможными элементарными 

событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

20.11 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для обучающихся с ТНР 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. номер64101) (далее – ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияобучающихсясТНР,рабочейпрограммыосновногообщегообразованияпо 
предмету «Информатика», 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» 

Рабочая программа даёт представлениие о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ТНР средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемамкурса, определяет 

распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая 

программаопределяетколичественные икачественные характеристикиучебного материаладля каждого года изучения, в 

том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программаявляетсяосновойдлясоставлениятематическогопланированиякурса учителем. 
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивозможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеи 

социальную сферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ТНР формируется информационная и алгоритмическая 

культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся овладевают способами представления 

данныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики,диаграммы),сиспользованием 
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соответствующихпрограммныхсредств обработкиданных; уучащихсяформируетсяпредставление окомпьютерекак 

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 

безопасногоицелесообразногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиив сетиИнтернет, 

умениесоблюдатьнормы информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

школьника с ТНР, 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 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 ТНР. 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 ТНР. 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 ТНР возникают трудности при преобразовании информации из одной формы представления в 

другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности при оценивании числовых параметров 
информационныхпроцессов(объемапамяти,необходимогодляхраненияинформации).Приизучениираздела 

«Системысчисления»(унихмогутвозникатьзатрудненияприпереводеизоднойсистемысчислениявдругую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы и программирование. Исполнители и 

алгоритмы.», «Элементы математической логики» обучающиеся с ТНР сталкиваются с трудностью делать логические 

выводы, строить последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, 

переноситьданныйалгоритм в программу. Такжеприизучениипрограммированияонинемогутразобратьсястипами 

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 ТНР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима адаптация объема и 
характераучебногоматериалакпознавательнымвозможностямобчающихсяс ТНР: учебныйматериалпреподносится 

небольшими порциями, происходит егопостепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала попредмету. 

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» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развитияпредставлений 

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, 

решёнными 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; 
 воспитание ответственного и избирательного отношения кинформации с учётом правовых и этических 

аспектов её 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 алгоритмическихконструкций 

и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ТНР начальных навыков 

применения информационных технологий для решения учебных, практико-ориентированныхи коммуникативных 

задач. 
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Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформироватьуобучающихся: 

 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 поставленныхзадач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировании; 
 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. 

ДляобучающихсясТНРважным является: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей с ТНР средствами 

ИКТ; 

 выработканавыковприменениясредствИКТвповседневнойжизни,привыполнениииндивидуальныхи 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществлениекоррекциипознавательныхпроцессов,обучающихсясТНР,развитиевнимания,памяти, аналитико-

синтетической деятельности, умения строить суждения, делать умозаключения; 

 выработканавыковсамоорганизацииучебнойдеятельностиобучающихсясТНР; 

 выработкауобучающихсясТНРнавыкаучебнойработыпоалгоритму,развитиеуменийсамостоятельно составлять 

алгоритм учебных действий; 

 развитиенавыковрегулирующейролиречивучебнойработе. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяютструктуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифроваяграмотность; 
2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий для усвоения 

программного материала обучающимися с ТНР. В связи с этим в содержание рабочей программы по информатике 

внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и 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 

ТНР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для учащихся с ТНР целесообразно более широко 

использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая 
упроченногозапоминания путем многократного употребления памяток. Практическиедействия обучающихся следует 

сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции. Каждый вид учебной 

деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для снятия 

напряжения. При выполнении практической работы на компьютере обучающимся с ТНР необходимо предлагать 

подробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ТНР навыков жизненных 

компетенций, умений использования информационных технологий в повседневной жизни, устанавливать связьмежду 

знаниями по предмету и жизненными реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося с ТНР,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 ТНР и способствует его прочному 

запоминанию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование материалов к урокам, созданных в 
программе MS Power Point, образовательные интернет порталы «Российская электронная школа», Learning Apps ит.д.). 

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 ТНР и их особых образовательных 
потребностей. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными потребностями 

школьников с ТНР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 
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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 участниковобразовательного 

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 ТНР 

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. 

Нижеприведенпереченьтем,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Первыйгодобучения 

Темы,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 
Компьютер–универсальное устройство обработки данных 

Типыкомпьютеров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобильныеустройства
. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.Современныетенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Программы и данные 

Правоваяохранапрограммиданных. 

Компьютерные сети 

Объединениекомпьютероввсеть. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 
Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных. 

Представление информации 

Скорость передачи данных.Кодировка ASCII.Искажениеинформации при передаче.Общеепредставлениео 

цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Оценкаинформационногообъёмаграфическихданныхдлярастровогоизображения. Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниетекста. 

Второйгодобучения 

Темы,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Римскаясистемасчисления. 

Элементы математической логики 

Определениеистинностисоставноговысказывания,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнего 

элементарных высказываний. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняем

ых действий от исходных данных. 

Язык программирования 
АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвухнатуральныхчисел.Разбиениезаписи 

натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Последующиегодаобучения 

Темы,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Имитационныемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. 

Управление 

Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.). 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ТНР предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их 

возникновении. 

С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 час в неделю), отводимого на изучение 

информатики,ипередовыхмеждународныхтенденцийразвитияшкольногокурсаинформатики(ранееначало 



88  

изученияпредмета),приналичиивозможностейобразовательныеорганизациимогутначать обучениеинформатикес 

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 освоениютематическихблоков(разделов)«Информациявокругнас»;«Информационныетехнологии»; 

«Информационноемоделирование»;«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 рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, рабочей программе основного общего образования по предмету «Информатика», 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено102 учебных часа –по1 часув неделю в 7, 

8 и 9 классах соответственно. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, введен в 6 классе в объеме 1 

час в неделю учебный предмет «Информатика», в 5 классе изучение курса информатики проводится в рамках 

внеурочной деятельности, в результате изучения которого у обучающихся с ТНР будут сформированыпервоначальные 

представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 

классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

7КЛАСС 

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. Современныетенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативнаяпамять. 

Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, 

жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

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 размерыфайлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип,полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 

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. 

Современныесервисыинтернет-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–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 
Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякакданные,которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретных данных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представление информации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки. 
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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 определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации–двоичныйразряд. 

Единицыизмеренияинформационногообъёмаданных.Бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт. 
Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие окодировкахUNICODE. Декодированиесообщений сиспользованием равномерногоинеравномерногокода. 

Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических 

данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 
Текстовыйпроцессор – инструментсоздания, редактированияиформатированиятекстов. Правиланаборатекста. 

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 списки. Добавление таблиц в 

текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовыйдокумент 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниетекста. 
Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобработкитекста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических примитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровыхфотографий:изменениеразмера, 

обрезка, поворот, отражение, работа собластями(выделение, копирование, заливкацветом),коррекцияцвета,яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунковвстроенными средствами текстового процессораили других 

программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 
Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений.Работас несколькими 

слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутаяформазаписичисла. 
Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанныхвдругихсистемахсчисления. Римскаясистемасчисления. 

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. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

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 

известнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правилазаписи 

логическихвыражений.Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмически еконструкции 
Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнителем. 
Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-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. 
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Конструкция «повторения»: циклы сзаданнымчислом повторений, сусловием выполнения, спеременнойцикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящегоктребуемомурезультатуприконкретных 

исходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемцикловиветвленийдляуправления 

формальнымиисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюина 

компьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Язык программирования 
Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми числами: 

целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограммирования).Нахождение 
минимума имаксимума из двух, трёх ичетырёхчисел. Решениеквадратного уравнения, имеющеговещественные 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. Подсчёт 

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 данномурезультату. 

 

9КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального иколлективного 

размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные в частности, данные социальных 
сетей). 

Понятие обинформационнойбезопасности. Угрозыинформационнойбезопасностиприработев глобальнойсети 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. 

Средствасовместнойразработкидокументов(онлайн-офисы). Программноеобеспечениекаквеб-сервис: 

онлайновыетекстовые 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. 

Табличныемодели.Таблица какпредставление отношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированныеи неориентированныеграфы. 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 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, Чертёжник 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 путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в 

массиве;подсчётэлементовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию;нахождениеминимального 
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(максимального)элементамассива.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,минимальногои 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,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредством 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 среднегоарифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 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 ТНР 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: 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу других людей; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их 
преодолению;саморазвитие,умениеставитьдостижимыецелиистроитьреальныежизненн
ыепланы; 

способностьразличатьучебные ситуации, вкоторыхможнодействоватьсамостоятельно, иситуации, гдеследует 

запросить помощь; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

способностькорректноустанавливатьиограничиватьконтактввиртуальномпространстве; 

способностьраспознаватьипротивостоятьпсихологическойманипуляции,социальнонеблагоприятному воздействию 

в виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакивизучаемомматериале; 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивномуи по аналогии) и делать общие выводы; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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,схемыит.д.,спомощьюпедагогаилисамостоятельноперекодироватьинформациюиз одной 

знаковой системы в другую; выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия; 
искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

ставитьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности; 

планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

владеть основамисамоконтроля, самооценки, принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбора вучебной 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; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 
пониматьпричины,по которымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определятьпозитивные изменения 

и направления, требующие дальнейшей работы; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

уметьпризнаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

планироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадачисследовательскогохарактера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план ипоследовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролироватьпроцессирезультатучебнойматематическойдеятельности; 

оцениватьправильностьилиошибочностьвыполнения учебнойзадачи,еёобъективнуютрудностьисобственные 
возможности её решения; 

соотносить способдействияиегорезультат сзаданнымэталоном сцельюобнаружения отклоненийи отличий от 

эталона; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

пониматьпричины,по которымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определятьпозитивные изменения 

и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ТНР умений: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработкаинформации», 

«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

кодировать идекодировать сообщенияпозаданнымправилам,демонстрировать пониманиеосновных принципов 

кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на 

алгоритм; 

сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицамиизмеренияинформационног

о объёма и скорости передачи данных с опорой на алгоритм учебных действий; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьих 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); 
соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к 

файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работатьсфайловой системойперсональногокомпьютера сиспользованием графическогоинтерфейса, 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; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-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; 

иметьпредставление овлияниииспользованиясредств ИКТ наздоровьепользователяи уметьприменятьметоды 

профилактики. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ЗПР умений: 

пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

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; 

ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровне:раскрыватьсмыслпонятийсопоройнапримеры 

«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 
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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 задачиразличнымиспособами,втом числев видеблок-схемы сопоройна образец; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием ветвлений и цикловдля 

управленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьных),атакже содержащие их 

выражения с опорой на образец; использовать оператор присваивания; 

использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыраженияснимисопоройна алгоритм правил; 

анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультатывозможныпризаданном 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), реализующиепростые 

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 ивспомогательных алгоритмов для управленияисполнителями, такимикакРобот, 

Черепашка, Чертёжник с опорой на образец; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовыхпоследовательностей 

или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества 

элементовсзаданнымисвойствамисопоройна образецна одном из языковпрограммирования(Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойииерархическойструктуры;находить кратчайший путь 
в графе; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхданных,втомчислес выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных таблицах формулы для расчётов 
с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 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 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 учётом 

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 криминальныеформы 

сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»5–6КЛАССЫ(подготовительныйпериод) 

Сцельюподготовкиквосприятию учебногоматериала в5классев рамкахвнеурочнойдеятельностивведен1час в 

неделю; в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, введены часы наизучение 

информатики в 6 классе в объеме 1 часв неделю. Врезультате изучения учебного материала уобучающихся с ТНР 

будут сформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствовать профилактике 
трудностей в изучении Информатики в 7–9 классах. 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Информацияиинформатика.Какчеловекполучаетинформацию.Видыинформациипоспособуполучения. Хранение 
информации. Память человека и память человечества. 

Носителиинформации. 

Передачаинформации.Источник,канал,приёмник.Примерыпередачиинформации.Электроннаяпочта. 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 
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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. 

Компьютерныеобъекты.Программыидокументы.Файлыипапки. 

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. 

Вводинформациивпамятькомпьютера.Клавиатура.Группыклавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 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» 

Объектыиихимена.Признакиобъектов:свойства,действия,поведение,состояния.Отношенияобъектов. 

Разновидностиобъектовиихклассификация.Составобъектов.Системыобъектов. 

Моделиобъектовиихназначение.Информационныемодели. 

Словесныеинформационныемодели.Простейшиематематическиемодели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное 

решение логических задач. 

Вычислительныетаблицы.Графикиидиаграммы. 

Наглядноепредставлениеосоотношениивеличин.Визуализациямногорядныхданных. 

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 Чертёжник, 

Водолей и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯКПРЕДМЕТНЫМРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА», 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕПОГОДАМОБУЧЕНИЯ5-6КЛАССЫ(подготовительныйпериод) 

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»; 

приводитьпростыепримерыпередачи,храненияиобработкиинформациивдеятельностичеловека,вживой 

природе,обществе,технике; 

приводитьпримерыдревнихисовременныхинформационныхносителей; 
классифицироватьинформациюпоспособамеёвосприятиячеловеком,поформампредставленияна материальных 

носителях; 

одироватьидекодировать сообщения,используя простейшиекодыпообразцу. 

Раздел «Информационные технологии» 
Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» должныотражать сформированность 

умений: 

соблюдатьправилагигиеныитехникибезопасностиприработенакомпьютере; 

определятьустройствакомпьютера(основныеиподключаемые)ивыполняемыеимифункции; иметь 

представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

совершатьпрактическоедействиезапусканавыполнениепрограммы,работатьсней,закрыватьпрограмму;создавать,пер

еименовывать,перемещать,копироватьиудалятьфайлыпринеобходимостисиспользованием алгоритма учебных 

действий; 

работатьсопоройнаалгоритмсосновнымиэлементамипользовательскогоинтерфейса:использоватьменю, обращаться 

за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнятьарифметическиевычисленияспомощьюпрограммыКалькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и 
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иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирнымшрифтом,курсивом,изменение величины 

шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать,форматироватьизаполнятьданнымитаблицысопоройнаалгоритмучебныхдействий; создавать 

круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

применятьпростейшийграфическийредактордлясозданияиредактированияпростыхрисунков; 

использоватьосновныеприемысозданияпрезентацийвредакторахпрезентацийсиспользованиемвизуальной опорой; 

осуществлятьпоискинформациивсетиИнтернетсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

соблюдатьтребованиякорганизациикомпьютерногорабочегоместа,требованиябезопасностиигигиеныпри работе со 

средствами ИКТ. 

Раздел «Информационное моделирование» 
Предметные результаты изучения модуля «Информационное моделирование» должны отражать 

сформированность умений: 

ориентироватьсявпонятияхсущностьпонятий«модель»,«информационнаямодель»; различать 

натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать»информационныемодели(простыетаблицы,круговыеистолбиковыедиаграммы,схемыидр.),встречающиеся 

в повседневной жизни; 

перекодироватьпростуюинформациюизоднойпространственно-графическойилизнаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

строитьпростыеинформационныемоделиобъектовизразличных предметныхобластейсопоройнаалгоритм учебных 

действий. 

Раздел «Алгоритмика» 

Предметныерезультатыизучениямодуля«Алгоритмика»должныотражатьсформированностьумений: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

пониматьтермины«исполнитель»,«формальныйисполнитель»,«средаисполнителя»,«системакоманд исполнителя»; 
приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм учебных действий; 

пониматьправила записиивыполненияалгоритмов,содержащихалгоритмическиеконструкции«следование», 

«ветвление»,«цикл»; 

подбиратьпростыеалгоритмическуюконструкцию,соответствующуюзаданнойситуации; 

исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд с опорой на 

образец; 

иметьпредставлениеозарабатываниипланадействийдлярешениязадачнапереправы,переливанияипр. 

 

 

20.12 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Рабочаяпрограммапофизикедляобучающихсяс ТНРна уровне основногообщегообразованияподготовлена 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), адаптированной основной образовательной программы 

основногообщегообразованияобучающихсясТНР,рабочейпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету 

«Физика», Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 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 ТНР за счет овладения мыслительными операциями 

сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 
деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ТНР пространственного воображения, 

функциональнойграмотности,умениявосприниматьикритическианализироватьинформацию,представленнуюв 

различныхформах. Значимостьпредмета дляразвитияжизненнойкомпетенции обучающихсязаключаетсявусвоении 

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 ТНР. Овладение данным учебным предметом представляет определенную трудность дляобучающихся 

с ТНР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями 

внимания,малымобъемом памяти, недостаточностью общегозапасазнаний, пониженным познавательным интересом и 

низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебногопредмета «Физика»необходима адаптация объема ихарактера 
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учебногоматериалакпознавательнымвозможностямданнойкатегорииобучающихся,учетихособенностейразвития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала. 

Даннаяпрограмма конкретизируетсодержаниепредметныхтем в соответствиистребованиямиобразовательного 

стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с 

ТНР 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 учебногопредмета«Физика» 

Общиецелиизученияучебногопредмета«Физика»представленывабочейпрограммеосновногообщего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете является: повышение 

социальной адаптации детей через применение физических знаний на практике. 

ДляобучающихсясТНР,также,какидлянормативноразвивающихсясверстников,осваивающихосновную 

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. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 знакомствообучающихсясТНР с методами исследованияобъектови явленийприроды; 

 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 ТНР 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 ТНР 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 ТНР, отвечающее их особенностям и возможностям. 

УчетособенностейобучающихсясТНРтребует,чтобыприизученииновогоматериалаобязательнопроисходило 

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 ТНР, поэтому 

теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математическихвычислений 

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 ТНР (расторможенность, неорганизованность)предусмотрен 

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических 
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работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ТНР 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 ТНР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практическихумений. 

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 ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Физика» 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикапокурсуфизикисоответствуетООПООО. 
Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР на уроках физики 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; 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 ТНР 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. 

Всвязи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР, 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. 

3. Систематически проверять усвоение материала потемам уроков, для своевременногообнаружения 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 рабочей программе, соответствует ФГОСООО, 

основной образовательной программе основного общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7КЛАСС 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 
Физика –наукаоприроде.Явленияприроды(МС).Физическиеявления:механические,тепловые,электрические, 

магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешностьизмерений. 

Международнаясистемаединиц. 

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. 

Предметиметодыфизики. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 
2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

3. Определениепогрешностиэксперимента. 

Фронтальныелабораторныеработыилиэлектроннаядемонстрация. 

1. Определениеценыделенияизмерительногоприбора(используятехнологическуюкартуэксперимента). 
2. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела 
3. Определениеразмеровмалыхтел. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедвижение,диффузия. 

Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 
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Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения(электроннаядемонстрация). 

Раздел 3.Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Расчёт 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 объёмавещества. 

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 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

7. Демонстрациясилыупругостинаразличныхматериалах. 
Фронтальныелабораторныеработыиопыты. 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрическогоавтомобиляи т. п.) 

(электронная демонстрация). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся 

поверхностей. 

Раздел 4.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, 
температуры. Передача давления твёрдыми 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. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда. 

Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 
6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностейтелаи жидкости. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассытела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Раздел 5.Работа и мощность. Энергия 

Механическаяработа.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 видамеханическойэнергии в 

другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примерыпростыхмеханизмов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 
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2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости(электроннаядемонстрация). 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии(электроннаядемонстрация). 

 

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 твёрдого, жидкогои газообразногосостояний вещества. Кристаллическиеиаморфныетела. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость 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. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защитаокружающей 

среды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 
3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения(электроннаядемонстрация). 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияилиохлаждения. 

6. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешнихсил. 

7. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

8. Исследованиепроцессаиспарения. 

9. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

10. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел 7.Электрические и магнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическоеполе. Принципсуперпозицииэлектрическихполей(накачественномуровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома.Проводникии 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 жизнинаЗемле. ОпытЭрстеда. Магнитное полеэлектрического 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. Электризациятел. 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 
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6. Проводникиидиэлектрики. 
7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 
8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 
18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 
3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 
4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

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. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. 

13. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
14. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

15. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

16. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилытокаи направления 

тока в катушке. 

17. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

18. Изучениеработыэлектродвигателя. 

19. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

20. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначенияи направления 

индукционного тока. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 8.Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. 

Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость 

тела при неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея.Линейнаяиугловаяскорост

и.Центростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя,другиевидытрения. 

Силатяжести и закон всемирного тяготения.Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца (МС). 

Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосью вращения. 

Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС). 
Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергиииработы. 

Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины. 

Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеёравномерноми ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 
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7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 
8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 
2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости. 

5. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

6. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

7. Определениежёсткостипружины. 

8. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

9. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногоиподвижного блоков. 

10. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел 9.Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и 

пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные ипоперечные волны. Длинаволныискоростьеё 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 
2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн. 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 
6. Акустическийрезонанс. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 
2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника(электроннаядемонстрация). 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза(электронная 

демонстрация). 
5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
6. Опыты, демонстрирующиезависимостьпериода колебанийпружинногомаятника отмассыгруза ижёсткости 

пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения(электроннаядемонстрация). 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел 11. Световые явления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛуны. 

Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 
Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.Использованиеполного 

внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Глазкакоптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 
7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 
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9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 
3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице«воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы(электроннаядемонстрация). 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр(электроннаядемонстрация). 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеипоглощениесветаатомом. 

Кванты. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра. 

Изотопы.Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции. Законысохранениязарядовогоимассовогочисел. Реакциисинтезаиделенияядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 
2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям)(электронная 

демонстрация). 

2. Измерениерадиоактивногофона(электроннаядемонстрация). 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного содержания и 

опыта деятельности, приобретённого 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 счёт 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 закурс 

основной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВцеломрезультатыосвоенияобучающимисясТНРучебногопредмета«Физика»должнысовпадатьс результатами 
примерной рабочей программы основного общего образования. 

Наиболеезначимымиявляются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

установканаосмыслениеличногоопыта,наблюденийзафизическимиэкспериментами; 

установканаосмыслениерезультатовнаблюденийзаприроднымиитехногеннымиявлениямиспозиций физических 
законов; 

способностьоцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;формулироватьиоцениватьриски, формировать 

опыт; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность(присовместномвыполнениилабораторных 

практических работ); 

умение различатьучебные ситуации, в которых учащийся с ТНР может действовать самостоятельно, и ситуации, 
где следует воспользоваться справочной информацией и другими вспомогательными средствами; 

способностьприниматьрешениевжизненнойситуациинаосновепереносаполученныхвходеобученияфизических 

знаний в актуальную ситуацию; 

способность соблюдать вповседневной жизни правила личной безопасности наоснове понимания физических 
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явлений и знания законов физики; 

умениекритическиоцениватьполученнуюотсобеседникаинформацию,соотносяеесознаниемфизических законов; 

способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

адекватностьповеденияобучающегосясточкизренияопасностиилибезопасностидлясебяилидля 

окружающих; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 
углублениепредставленийоцелостнойкартинемиранаосновеприобретенныхновыхестественнонаучных знаний и 

практических умений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьпричиныиследствияпростыхфизическихявлений; 

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,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи познавательных задач; 

спомощьюпедагогаилисамостоятельнопроводитьопыт,несложныйэкспериментпоустановлениюособенностей 
физического объекта или явления; 

преобразовыватьинформациюизодноговидавдругой(таблицувтекстипр.); 

устанавливатьвзаимосвязьфизическихявленийипроцессов,используяалгоритмучебныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей 

и потребностей для планирования своей деятельности; 
организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределятьроли,договариваться друг с 

другом и т. д.). 

целенаправленноиспользоватьинформационно-коммуникативныетехнологии,необходимыедлярешения учебных и 

практических физических задач; 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстникамивпроцессе занятий 

физикой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

пониматьцелиестественнонаучногообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеи познавательной 

деятельности; 

обнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему,определятьцельучебнойдеятельности; 
самостоятельноили с помощью учителя планировать пути достижения целей в физических экспериментах, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

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; 

правильностьвыполненияэкспериментальнойучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебной и 
познавательной деятельности; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебнойзадачи; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», распределенные по годам 

обучения 

Результатыпогодамформулируютсяпопринципудобавленияновыхрезультатовотгодакгоду(результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

7 КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 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 (твёрдое, 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 твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической 

энергии)поописанию 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 

явленияв природе: примерыдвижениясразличнымискоростямив живойинеживойприроде; действиесилытренияв 

природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при 
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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, объём, 

плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление (твёрдого 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; 

 характеризоватьсвойства тел, физическиеявленияипроцессы, используяправила сложениясил(вдоль одной 

прямой), законГука,законПаскаля,законАрхимеда,правилоравновесиярычага(блока),«золотоеправило»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 вконтексте 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 расчётные задачив1действие с опорой на алгоритм, предварительноразобранный 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 расчёты, находитьсправочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

 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 опоройна дидактическийматериалразличатьиинтерпретироватьполученныйрезультат, 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 

явленийилифизическихсвойствтел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановку из предложенного 

оборудования с опорой на схему, записывать ход опыта и формулировать выводы подруководством педагога; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на алгоритм; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводитьсовместноспедагогомисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой 

сиспользованием 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 объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её 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 твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая 
на погружённое 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; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием послепредварительного 

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 спомощьюпедагога отбористочников информациив сетиИнтернетв соответствиисзаданным 
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 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 приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие письменные и устные сообщения 

наоснове2—3источниковинформациифизическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщения 

орезультатах 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. 
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8 КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 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, магнитноеполе; 

 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); электризациятел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойстви 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 водоёмов, 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 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициентполезногодействиятепловоймашины, относительнаявлажностьвоздуха, 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 законаи его математическое выражение с опоройна 

цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе ив 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 законов 

или закономерностей;решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предварительно 
разобранный совместнос 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 её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической 

величины с известными данными; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических методов после 
предварительногообсужденияспедагогом; используяописаниеисследования, выделять проверяемоепредположение, 

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 объёма, 

температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её 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 учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводитьсовместноспедагогомисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой 

сиспользованием 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 теплоёмкость вещества, сопротивление 
проводника, работа и мощность электрического тока): с помощью педагога планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием послепредварительного 

обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов и техническихустройств сопорой 

на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 
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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 посхемам 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 элементовэлектрических цепей; 

 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 путём 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 приёмами конспектированиятекста, 

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 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдоготела, 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 прямолинейноедвижение, равноускоренноепрямолинейноедвижение, 

свободноепадениетел, 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; 

 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, 

законысохранениязарядового имассовогочисел приядерных реакциях; приэтом находитьсловеснуюформулировку 

закона и его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе ив контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера: выявлять при помощи педагога причинно-следственные связи, строить 

объяснениеиз 2—3логических шагов сопорой на 2—3изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

 решать типовые расчётные 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, 

необходимыедлярешения, проводитьрасчётыи оцениватьспомощью учителяреалистичностьполученногозначения 
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физической величины; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических методов; используя 
описание исследования, после предварительного обсуждения с педагогом выделять проверяемое предположение, 
оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультатынаблюдений 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 пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображенияв 

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; 

 проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначениеизмеряемойвеличины 

(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыборспособаизмерения/измерительногоприбора; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений(зависимостьпутиотвременипри равноускоренном движениибез начальнойскорости; 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 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, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, 

механическая работа имощность, 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 учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием послепредварительного 

обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра с опорой на методические 

материалы;характеризоватьпослепредварительногообсужденияспедагогомпринципыдействияизученныхприборов 

итехнических 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 приёмами конспектированиятекста, 

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 учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

 

20.13 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Биология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии для обучающихся с ТНР 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. номер64101) (далее– ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР, рабочей программы основного общего образования по учебному 

предмету «Биология», программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебныйпредмет«Биология»входитвпредметнуюобласть«Естественнонаучныепредметы». 
Биологическоеобразованиев основнойшколедолжно обеспечитьформированиебиологическойиэкологической 

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. 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основанона межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык»,«Литература»идр. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, 

совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ТНР за счет овладения мыслительными операциями 

сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 

деятельности. 

Значимость предмета для формированияжизненнойкомпетенции обучающихсясТНРзаключаетсяв углублении 

представлений о целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и 

состоянием природы, в развитииуменияиспользоватьполученныена уроках биологиизнанияиопытдлябезопасного 

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 

образовательныхпотребностейобучающихсясТНР.Овладениеучебнымпредметом«Биология»представляетопределенну

ютрудность для обучающихся с ТНР. 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 ТНР, учет особенностей их развития: 
использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материалвозможнодавать в ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с 

ТНР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общиецелиизученияучебногопредмета«Биология»представленыврабочейпрограммеосновногообщего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ТНР научного 

мировоззрениянаосновезнанийоживойприродеиприсущихейзакономерностях,биологическихсистемах;овладениебазо

выми 

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. 

Основнымизадачамиизученияучебногопредмета«Биология»являются: 

 формированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде,закономерностях ееразвития,историческибыстром 

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 теориях, об экосистемной организации жизни, овзаимосвязи 
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 

вприроде,влияниефактороврисканаздоровьечеловека;выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях и 

поступках поотношению к живой природе, здоровью своемуи окружающих, осознаниенеобходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рациональногоприродопользования,защитыздоровьялюдейв условиях быстрогоизмененияэкологическогокачества 

окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

ОсобенностипсихическогоразвитияобучающихсясТНРобусловливаютдополнительныекоррекционныезадачи 

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 ТНР. 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 дляобучающихся 

с ТНР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ТНР 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). 

Следуетактивнопобуждатьобучающихсяксамостоятельномупоискуинформации.Посколькупредмет 

«Биология» обычно вызывает уобучающихся определенный интерес, это важно использовать для совершенствования 
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их поисковой активности. 

Большоевниманиедолжноуделятьсязакреплениюизученногоматериала,в том числеспециальнойактуализации 

знаний,полученныхвпредшествующихклассах,посколькубезподобногоповторенияизакреплениявысокриск 

«поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примернаяпрограммапредусматриваетвнесениенекоторыхизменений:включениеотдельныхтемилицелых разделов 

в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Вознакомительном планедаются темы, выделенныев содержании программыкурсивом. «Общиебиологические 

закономерности» рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определениеколичествачасовнаизучениетемзависитотконтингентаобучающихсякласса. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР 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 ТНР в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуетсяиспользовать 

IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства 

визуализации. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 

Для обучающихся с ТНР 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 являетсяобязательным 

для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС 

ООО, основной образовательной программе основного общего образования, адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с ТНР. 

 

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. 

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, животноводи 

др. (4–5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 
мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классификация. 

Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымиприборами. 
Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения(инструментыизмерения). 

Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениелабораторногооборудования: термометры,весы, чашкиПетри,пробирки, мензурки. Правилаработы с 
оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории 

туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 
3. Организмы–тела живой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 
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единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточнаяоболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

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. 

Бактерииивирусыкакформыжизни.Значениебактерийивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного 

микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 

Представителисредобитания.Особенностисредобитанияорганизмов.Приспособленияорганизмовксредеобитания. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах.Пищевыесвязив 

сообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители,потребителииразрушителиорганическихвеществвприро

дныхсообществах.Примерыприродныхсообществ(лес,пруд,озероидр.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причинынеустойчивости 

искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 
2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. 

Влияние человека на живую природув 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. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольнойтерритории. 

 

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. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 
2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах 

растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питаниерастения 

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, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побегипочки. Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста. Простые исложные 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 
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природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляровили живых 

растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. 
Лист как орган дыхания устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость 

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 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

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. 

Влияниевнешних условий на испарениеводы. Транспорт органических веществ врастении (ситовидныетрубки луба) 

— нисходящийток.Перераспределениеизапасаниевеществврастении.Видоизменённыепобеги:корневище, 

клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

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. Перекрёстное опыление (ветром, 

животными, водой)исамоопыление.Двойное оплодотворение. Наследованиепризнаковобоихрастений. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,черенкованиелистьеви др.) на 

примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 
6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорастения.Влияние факторов 

внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримерефасолиили посевного 

гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

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 новыхвидов. 
Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные 
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водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных 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 

зелёныхи сфагновых мхов. Приспособленностьмховкжизни насильно увлажнённыхпочвах. Размножениемхов, цикл 
развития напримере зелёногомхакукушкин лён. Рольмхов в заболачиваниипочв иторфообразовании. Использование 
торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общаяхарактеристика. 

Усложнение строения папоротникообразных растений посравнению 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. 
Строениеижизнедеятельностьхвойных. Размножениехвойных, циклразвитиянапримересосны. Значениехвойных 
растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство наЗемле. 
Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса Двудольные 
(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или 

лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), 

Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх 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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения иусловия 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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 
2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

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). 

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеижизничеловека 
(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьидр.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, 

трутовик идр.). Борьба сзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники–комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножениелишайников. 

Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 
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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 учеловека 

(в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 
2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология–наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакиживотных. Отличия животныхотрастений. Многообразиеживотногомира. Одноклеточныеи 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опораидвижение животных.Особенности гидростатического,наружногои внутреннегоскелетауживотных. 

Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт 

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, лёгочное 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 
кровеносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,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 вакуолиу 

простейших. Звёздчатые 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 полётом. 
Покровытела у животных. Покровы убеспозвоночных. Усложнение строения кожи упозвоночных. Кожа как 

орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты уживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. 

Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная 

системаубеспозвоночных:сетчатая(диффузная),стволовая,узловая.Нервнаясистемау 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 линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое 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 надве, 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 
3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

3. Систематические группы животных 
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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). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 
2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы 

развития печёночного 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервяна раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеимикропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроениечленистоногих. 
Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

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: 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных насекомых- 

вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, 

прудовика, катушки и др.). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематическиегруппыхордовых. 
ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбк условиямобитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с 

водой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

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. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и 
внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к 

жизнина суше. Размножениеиразвитие пресмыкающихся.Регенерация. Многообразие пресмыкающихсяиих охрана. 
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Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. 
Экологические группыптиц.Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды. Значениептицв природеижизни 
человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабораперьев:контурных, 

пуховых и пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

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. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

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. Основныеэтапы 

эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

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. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете.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 ипозвоночные животные города. Адаптация животных кновым 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 

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. Структураорганизма человека 
Строение ихимическийсоставклетки. Обменвеществипревращениеэнергиивклетке. Многообразиеклеток, 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
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Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные 
рефлекторные дуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроениеифункции. 

Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистемакак единоецелое. 

Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной 

секреции. Гормоны, ихрольв регуляции физиологических функций организма, роста иразвития. Нарушение вработе 

эндокринных желёз. Особенности рефлекторнойи гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

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. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидинамическая;мышцы 

сгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 
3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 
Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 
2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизическихнагрузоку человека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение. Органыдыхания. Лёгкие. Взаимосвязьстроенияифункцийоргановдыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

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. 

Микробиомчеловека—совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека.Регуляцияпищеварения. 

Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияние 

курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 
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2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9. Обмен веществ и превращениеэнергии 

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. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме. 

Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 
2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Влияниенакожуфакторов окружающей 

среды. 

Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиеническиетребованиякодеждеиобуви. 

Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечномударах,ожогах 

и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 
2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 
2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение ифункции. Половыежелезы. Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка. 

Половое созревание. Наследование признакову человека.Наследственные болезни,ихпричиныипредупреждение.Набор 
хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхвирусныхзаболеваний:СПИДигепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза. 

Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиихпричины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слуховоевосприятие. 

Нарушенияслухаиихпричины.Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

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, одарённость. 
Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и 
умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимостьздоровья 

человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведенияв 

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 собственномуздоровью и 
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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 

Видыиформыконтроля: 

 устныйопросвформебеседысопоройнаплан; 

 тематическоетестирование; 

 лабораторныеипрактическиеработы; 

 зачеты; 

 индивидуальныйконтроль(дифференцированныекарточки-задания,индивидуальныедомашниезадания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и тематического раздела в 

целом.Онапроходитввидеопросов,выполненияпроверочныхзаданийидр.,организуемыхпедагогом.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 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости соблюдения правил 

природосбережения и природопользования; 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельностивобластибиологическихзнаний; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями; 

осознаниеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 
способностьвосприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-популярнойлитературе,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;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения)ии

ных 

формвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 
активноеучастиеврешениипрактическихзадачприродосбережения(врамкахсемьи,школы,города); 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
биологических знаний; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
повышение уровнясвоейкомпетентностичерез практическуюдеятельность(сельскохозяйственную), втом числе 

умение учиться у других людей; 

осознаниестрессовойситуации,оценкапроисходящихбиологическихизмененийиихпоследствий;формировать 

опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их 

преодолению;саморазвитие,умениеставитьдостижимыецелиистроитьреальныежизненн

ыепланы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

пользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологическихпроблем; 

даватьнаучноеобъяснениесопоройнаключевыесловабиологическимфактам,процессам,явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; 

проводитьнаблюдениясопоройнапланзаживымиобъектами,собственныморганизмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм; 

ставить сопорой наалгоритмучебных действий несложныебиологическиеэксперименты и интерпретировать их 

результаты с помощью учителя; 

использовать научно-популярную литературупо биологии, справочные материалы (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач; 

создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи познавательных задач 

с помощью педагога. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуникативных и познавательных 

задач в области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельносоставлять устные и письменные тексты побиологии с использованием 
иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
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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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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; 
оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения. 

 

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, эволюционногоразвития органическогомиравегоединствеснеживой 
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 группыорганизмов 

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 ихарактеризовать важнейшиебиологическиепроцессы 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; 

осознаватьвкладроссийскихизарубежныхученыхвразвитиебиологическихнаук; 

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, гипотезу, ставить задачи, выбирать 

адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

уметьинтегрироватьспомощьюпедагогабиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 
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 погодам 

обучения 

Результаты по годам формулируются по принципудобавления новых результатов от года к году,уже 

названныевпредыдущихгодахпозиции,какправило,дословноне 
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повторяются,ноучитываются(результатыочередногогодапо 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 учителяизученные 

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, взаимосвязиорганизмов 
в сообществах с визуальной опорой; 

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя значение 

природоохранной деятельности человека; 

раскрыватьнаосновеопорногопланарольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

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 использоватьпонятийный 

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 понятийногоаппарата и научногоязыка 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; 
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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 важнейшиебиологическиепроцессы в 
организмах растений с опорой на план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с опорой на алгоритм; 

выполнятьпрактические илабораторные работыс помощьюучителяпо морфологииифизиологиирастений,в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

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; 

классифицироватьспомощью учителярастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

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 томчислеК. Линней, Л. Пастер) ученых в развитиенаук орастениях, 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 растительногоорганизма (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; 

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; 

характеризоватьсопоройнапланрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениявжизничеловека; 

пониматьпричиныииметьпредставлениеомерахохранырастительногомираЗемли; 

иметьпредставление оролирастений, грибов, лишайников, бактерийвприродныхсообществах, вхозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; 
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иметьпредставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,физическойгеографии,предметов 

гуманитарногоцикла, различнымивидамиискусства идемонстрироватьна конкретныхпримерахспомощью учителя; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,грибами,бактериямиилишайниками, 

описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм учебных действий; 
соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химической 

посудойвсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторныхипрактическихработнаурокеиво 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(втом числеА. Левенгук, Ж.Кювье,Э. Геккель) ученыхвразвитиенаук оживотныхс опоройна 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 терминахи 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 важнейшиебиологическиепроцессы 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; 

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; 

классифицироватьпопредложеннымоснованиямживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

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; 

выявлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийчертыприспособленностиживотныхксредеобитания, значение для 

животных экологических факторов, в том числе антропогенного; 

выявлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,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; 

иметьпредставлениеоролиживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых животных в 
хозяйственнойдеятельностичеловека иегоповседневнойжизни, иметьпредставлениеоприемахухода за домашними 

животными; 

пониматьпричиныииметьпредставлениеомерахохраныживотногомираЗемли; 

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 аналоговыхи 

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; 
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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 иотличиячеловека отживотных;приспособленность кразличнымэкологическим факторам 

(человеческиерасыиадаптивныетипылюдей); родствочеловеческихрас, иметьпредставленияосовременнойтеории 

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, 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 процессеобмена 

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; 

называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообраза жизни,методызащитыиукрепленияздоровья 

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 человекупри 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 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; 
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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 иобобщения 

информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую с помощью 

учителя. 

 

20.14 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии сФедеральным 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. номер64101) (далее– ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с ТНР, рабочей программы учебного предмета «Химия» (базовый 

уровень), 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 связанасовладением 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. 

Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомно-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 ТНР усвоить ключевыехимические 
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,основанногонамежпредметныхсвязяхспредметами«Окружающиймир»,«Физика»,«Биология», 

«География», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения образования в области 

естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ТНР пространственного воображения,функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся с ТНР 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. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР. Овладение учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ТНР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями 

внимания,малым объемом памяти, недостаточностью общегозапасазнаний, пониженным познавательныминтересом и 

низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адаптация объема и характера 

учебногоматериала кпознавательнымвозможностям даннойкатегорииобучающихся, учетихособенностейразвития: 
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использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала. 

Приизучениихимиинеобходимоосуществлятьвзаимодействиенаполисенсорнойоснове. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. Возможно выделение 

отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализа текста обучающимися с ТНР. 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 рабочей программе основного общего 

образования. Они актуализированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего образования, 
направленности обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. 

Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно в настоящее время является одной из 

важнейших функций учебных предметов, в том числе и «Химии». 

Для обучающихся с ТНР, 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 ТНР 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; 

 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; 

 формированиепредставлений означении химической науки и решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапохимии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения 

программного материала обучающимися с ТНР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материалав 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему 
быть адаптированным для обучающихся с ТНР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ТНР посредством его детального 

объясненияссистематическим повтором,многократнойтренировкойвприменениизнанийсиспользованием 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 ТНР. 
В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ТНР (расторможенность,неорганизованность) 

необходим строжайший контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в 

химическом кабинете. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Химия»
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Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР на уроках химии определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов 

деятельности следует усилитьвидыдеятельности, специфичныедляданной категории обучающихся, дляобеспечения 

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 уобучающихся с ТНР 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. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 

Для обучающихся с ТНР 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 учебномплане 
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 её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Содержаниеучебногопредмета«Химия»,представленноеврабочейпрограмме,соответствуетФГОСООО, 

разработаносучетомосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпоучебномупредмету 

«Химия», соответствует адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с ТНР. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 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. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянствасостававеществ. 

Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций. Уравнения химических 
реакций. Законсохранениямассывеществ. Классификацияхимическихреакций(соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращенияслабораторным оборудованием; изучение иописаниефизическихсвойств образцов неорганическихвеществ; 

наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и 

химических(горениесвечи,прокаливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеи 

описание признаков протеканияхимическихреакций(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты схлоридом 

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), 

проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозакон 

сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода вприроде, 

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 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 неметалламии оксидами металлов), применение, способы получения. Понятие окислотах и 

солях. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчеты по химической 

формуле.Расчетымассовойдолихимическогоэлементав соединении,количествавещества,молярноймассы,молярного 
объемагазов. Расчёты похимическим уравнениям. 

Физические свойстваводы. Вода. Ее состав, строение и молекулы. Водакак растворитель. Растворы. Понятиео 

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.
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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: щёлочи 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,основнымиоксидами, основаниями, солями,на примересолянойисернойкислот), способыполучения.Ряд 

активностиметалловН. Н.Бекетова.Соли(средние):номенклатурасолей, способыполучения,взаимодействиесолей 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. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.Генетическиеряды. 

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 1моль; исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 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; наблюдениеизмененияокраскииндикаторов врастворах кислотищелочей; изучениевзаимодействияоксида 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых 

оснований,вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

Периодический закон и Периодическая системахимических 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 оболочек атомов первых20 

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 отатомного 

(порядкового) номера Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов дляразвития 

науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность атомов химических 

элементов. Ионная связь. 

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияивосстановления. 

Окислителиивосстановители. 
Химическийэксперимент: изучение образцов веществ металлов инеметаллов; взаимодействиегидроксида 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, такипонятий, являющихсясистемнымидля 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, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атомов. 

Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в 

соответствиисположением элементоввПериодическойсистемеистроением ихатомов. 

Строение вещества: видыхимической связи.Типы кристаллических решёток, зависимостьсвойстввеществаот 

типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). Химические свойства 

веществ, относящихсякразличным классамнеорганических соединений, генетическаясвязьнеорганических веществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисоставуучаствующихвреакции 

веществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов,пообратимости,по 
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участиюкатализатора).Экзо-иэндотермическиереакции.Термохимическиеуравнения. 

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-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-восстановительнойреакции. 

Составлениеуравненийокислительно-восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

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. 

Реакцииионногообмена. Условияпротеканияреакцийионногообмена доконца. Полныеи сокращённыеионные 

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 решёток 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. 

 

Неметалические 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 насульфат-

ион. Сернистая кислота. Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Нахождение серы и её соединений в природе. Применение серы и ее соединений в быту и в промышленности. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

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, её 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 

водоёмов). 

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. Понятиео минеральныхудобрениях: нитратыифосфаты. 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; парниковый эффект. Угольная кислота и её 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 органическихвеществ. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное 
единство органических и неорганических соединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства(напримеревзаимодействиясметалламиинеметаллами), 

получениеиприменение.Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV)икремниевой 
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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 её 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 её 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 решёток алмаза, графита; ознакомление с процессомадсорбции 

растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза; получение углекислого газа и изучение его 

свойств; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиих соединения». 

 

Металлические соединения 

Общая характеристика химических элементов— металловнаосновании ихположения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойстваметаллов(взаимодействиескислородом,водой,кислотами).Общиеспособыполученияметаллов. 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). Жёсткость воды и способы её 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 исолями). 

Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III): состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцамиметаллов и сплавов, их физическими свойствами; изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида 

кальция и натрия сводой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса 

горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественныхреакций 

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». 

 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. 
Безопасноеиспользованиевеществихимическихреакцийвбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахи отравлениях. 

Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источникиуглеводородов(уголь, природныйгаз, нефть), продукты их переработки, ихроль в быту и 

промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, такипонятий, являющихсясистемнымидля 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, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы 

измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы,макроэлементы, 

питательные вещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 
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Выполнение практических работ 

При проведении практической работы каждый ее этап выполняется обучающимися с ТНР вместе с учителем и 

под его руководством. На доске обязательно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующиеданному 

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 ТНР 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. 

Дляобучающихся сТНРвозможноизменениеформулировкизаданийна «пошаговую», адаптацияпредлагаемого 
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 «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целом результаты освоения обучающимися с ТНР учебного предмета «Химия» должны совпадать с 

результатами примерной рабочей программы основного общего образования. Наиболее значимыми являются: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

установканаосмыслениеличногоопыта,наблюденийзахимическимиэкспериментами; 

ориентациянаправилаиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияпривзаимодействиис химическими 

веществами и соединениями; 

практическоеизучениепрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемого предметного 

знания (например, лаборант химического анализа); 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 
готовностькосознанномупостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянаоснове ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду; 

осознаниесвоегоповедениясточкизренияопасностиилибезопасностидлясебяилидля окружающих; 

основыэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюэкологическогомышления,приобретение 

опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения)ииных 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; 

готовностьотбиратьииспользоватьнужнуюинформациювсоответствиисконтекстомжизненнойситуации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьпричиныиследствияпростыххимическихявлений; 

осуществлятьсравнение,классификациюхимическихвеществпозаданнымоснованиямикритериямдля указанных 

логических операций; 

строитьлогическоесуждениепослепредварительногоанализа,включающееустановлениепричинно- следственных 

связей; 

выявлятьдефицитыинформации, данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи познавательных задач 

с помощью педагога; 

спомощьюпедагогапроводитьхимическийопыт,несложныйэксперимент,дляустановленияособенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
спомощьюпедагогаилисамостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенного 

наблюдения, опыта; 

прогнозироватьвозможноеразвитиехимическихпроцессовиихпоследствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных 

критериев. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределятьроли,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; 

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; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

обнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему,определятьцельучебнойдеятельности; 
владетьосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбора вучебной 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; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные 

изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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 её для решения учебно- 

познавательных задач с помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекулпо 

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 ковалентнаясвязь, 

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 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 зарядядра, 

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; 

 умениеклассифицироватьхимическиеэлементы, неорганическиевещества ихимическиереакциисопоройна 
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 (IIIиV), серы(IVиVI),сернистая, серная,азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниеваякислота иих 

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;  
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 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, объём газов с опорой 
на общие формулы; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, 

объем и массуреагентов 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; 

ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; 
изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применениеиндикаторов(лакмуса,метилоранжаифенолфталеина)дляопределенияхарактерасредыврастворах кислот 
и щелочей; 

изучениевзаимодействиякислотсметаллами,оксидамиметаллов,растворимымиинерастворимыми основаниями, 

солями; 

получениенерастворимыхоснований; 

вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли; 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 

решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений»; 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»; 

химическиеэксперименты,иллюстрирующиепризнакипротеканияреакцийионногообмена; 

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 вмакро- имикромире, объяснять причины многообразия веществ; умениеинтегрировать химические 

знания со знаниями других учебных предметов с помощью педагога; 

 представлениеосферахпрофессиональнойдеятельности, связанныхсхимиейисовременнымитехнологиями, 

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 принципудобавления новых результатов от года к году,уже 

названныевпредыдущихгодахпозиции, какправило, дословноне повторяются, 

ноучитываются(результатыочередногогода по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

8КЛАСС 

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 объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 
реакций:реакциисоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,реакцииобмена,экзо-иэндотермические 
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реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, 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 определённому 

классусоединений 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,законАвогадро;атомно-молекулярнаятеория.Соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«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 расчёты 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 свеществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой 

массовой долей растворённого 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. 

 

9КЛАСС 

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 объём, 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 

решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (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 определённому 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 
решётки 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 учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту, поизменению степеней окисления химических элементов) с 

опорой на схемы; 
характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ различных классов, 

подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиионныхуравненийсоответствующиххимическихреакцийс 
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опоройна схемы; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и сокращённые 

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 расчёты по уравнению химической реакции с 

опорой на алгоритм; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 

обращения свеществами 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 путём 

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). 

 

 

20.15 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с ТНР 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), адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, рабочей программы основного 

общегообразования попредмету«Изобразительное искусство», а также на основе планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в программе воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительноеискусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, 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 ТНР 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 

единствои взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога междухудожником 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 объёме; 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 ТНР: 

 придаватьрезультатамобразованиясоциально иличностно значимыйхарактер; 

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенноповышатьмотивациюиинтерескучению,приобретениюновогоопытадеятельностии 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 основусоциальной успешности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета«Изобразительноеискусство» 

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» представлены в рабочей 

программе основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности развития обучающихся с ТНР 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. 
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Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ТНР 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; 

 формированиепониманияэмоциональногоиценностногосмыславизуальнопространственнойформы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека; 

 развитиеспособностиориентироватьсявмиресовременнойхудожественнойкультуры; 

 овладениесредствамихудожественногоизображениякакспособомразвитияумениявидетьреальныймир,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.  

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапоизобразительномуискусству 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ТНР 5–7-х классов и 

адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ТНР 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. 

Поэтомупри отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с ТНР, следует отдавать предпочтение 

предметам и явлениям из их повседневногоокружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на 

личный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целыеразделы 

в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностямииобеспечивающиеосмысленноеосвоениесодержанииобразованияпопредмету 

«Изобразительноеискусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: показу, упражнениям. 

Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной 

работе, способствовать развитию речи, умению составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в 

ходе урока алгоритмы, картинныеиписьменныепланывыполненияработы, передвыполнением практическойработы 

желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее реализации. С 

целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ТНР следует предусматривать чередование уроков 

индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Совместная творческая 
деятельность учит обучающихся договариваться, ставить и решатьобщие задачи, понимать друг друга, суважением и 

интересом относитьсякработетоварища, а общийположительныйрезультатдает стимул длядальнейшеготворчества и 

уверенность в своих силах. 

Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

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 рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной 

образовательной программе основного общего образования, адаптированной основной образовательной программе 

основногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития.Содержаниепредмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля входят в учебныйплан 

5–7 классов программы основного общего образования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в 

неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящемупринципув отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ТНР.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере 

трудаи жизненного уклада. 
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Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение 

навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в её постройке и 

украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе 
бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в 

любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) 

варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение иприсутствие 

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. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций 

народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародных промысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. Традициикультуры, особенные для 

каждого региона. 

МногообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромысловнародовРоссии. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён 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. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

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 

приёмы 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. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветовогои 

композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения 
предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй, Мстёра–росписьшкатулок,ларчиков,табакерокизпапье- маше. 

Происхождениеискусства лаковойминиатюрыв России. Особенностистиля каждой школы. Рольискусства лаковой 

миниатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурныхтрадиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни 
людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства,основныемотивыисимволика орнаментов в 

культуре разных эпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобразачеловека,егоположения в 

обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта–вкультуреразныхэпох. 
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Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-прикладногоискусства(художественнаякерамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак. Государственная 

символика и традиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные идекоративные виды пространственных искусств, их местоиназначение в 

жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок, учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, 

основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовых отношений; 

колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная 

скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведенийизобразительног

о искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображение предметногомира визобразительном искусстве ипоявление жанранатюрмортавевропейском и 

отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 
Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,правила перспективных 

сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенностиграфическихтехник. 

Печатнаяграфика. 
Живописное изображение натюрморта. Цветвнатюрмортахевропейских иотечественных живописцев. Опыт 

создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореального человека.Изображениепортретачеловекавискусстверазныхэпох. 

Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХв.— 

отечественном и европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы. 
Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввизображении образа 

человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 
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Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхвыдающихся 

живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 
ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеивэпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи 

И.Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о 

пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников:А. Саврасова, И. Шишкина. 
Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

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. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

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. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественнойкультуры. 
КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Суриковаидр. 

ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв. 

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, работанад 

холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской 

культуре. 

Вечные темыиих нравственное идуховно-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. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосв 

пустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и 

символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. Работа над 
эскизом сюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномискусстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственнойсредыжизнилюдей. 
Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-ценностных 

позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследияи природного 

ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофункциональногои 
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художественного—целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основыформальной композиции 
в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрическихфигур,безпредметного 

содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 
Ритмическая организация элементов: выделениедоминанты, симметрия иасимметрия, динамическая истатичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.Применение локального 

цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. 

Формабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилоготипа. 

Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 
Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композиционныймонтаж изображения 

и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие формграфического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 
Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций.Объёмипространство. 

Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов,образующихцелостную 

постройку. Взаимное влияние объёмов 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 её форма. Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся 

объёмов. Красота— наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеиархитектуре. 

Влияниецветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно-пространственнойсреде жизни 

разных народов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитическихзарисовок известных 

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXX в.Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкии истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом 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. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
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Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостилябудущего»: фотоколлажа 

или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначениекультурногонаследия для 

современной жизни людей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформиархитектурного дизайна в 

организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородской среды.Устройствопешеходныхзонвгородах,установкагородской 
мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайна объектов городскойсреды» в видесоздания 

коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайн пространственно-

предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его 

хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введение фактуры и 

цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы потеме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» 

в форме создания коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 
Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриторииизадачи сохранения 

исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуальностичеловека,его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойсредывинтерьере частного 

дома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 
Костюм какобраз человека. Стильводежде. Соответствиематериииформы. Целесообразностьимода. Мода как ответ 

на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростковаямода.Унификация одежды и 
индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски. Формалицаипричёска. Макияж дневной, вечернийикарнавальный.Гримбытовой и 

сценический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалыпоизобразительномуискусству 

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: 

 правильностьприемовработы; 

 степеньсамостоятельностивыполнениязадания(ориентировку взадании,правильноепостроениерисунка, 

аккуратность выполненной работы); 

 соблюдениеправилбезопасностиработыигигиенытруда. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

осознаниеосновкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества; 

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; 

осознаниесобственногоэмоциональногосостоянияиэмоциональногосостояниядругихнаосновеанализа продуктов 

художественной деятельности, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда,связанногосизобразительнымискусством,наоснове применения 

изучаемого предметного знания; 
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уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,возникшимвпроцессесозданияхудожественного изделия; 

продуктивнаякоммуникациясосверстниками,взрослымивходетворческойдеятельности; 

развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

способностьпередатьсвоивпечатлениятак,чтобыбытьпонятымдругимчеловеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

анализировать,сравнивать,выделятьглавное,обобщать; 
устанавливатьпричинно-следственныесвязиприанализекартинхудожников; 

спомощьюпедагогаилисамостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенного анализа; 

самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, инструмента и пр.) для 

достижения наилучшего результата; 

пользоваться различнымипоисковыми системамипривыполнении творческих проектов, отдельных упражнений 

по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

искатьиотбиратьинформациюизразличныхисточниковдлярешенияучебно-творческихзадачвпроцессе поиска 

дополнительного изобразительного материала. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстникамивпроцессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатьмаксимальновозможногокачественногорезультата,координировать свои 

действия с другими членами команды при работе над творческими проектами; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойхудожественнойзадачей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения различных художественно-творческих задач; 

рациональноподходитькопределениюцелисамостоятельнойтворческойдеятельности; 

соотносить свои действия спланируемыми результатами творческой деятельности, осуществлять контроль своей 
деятельности; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениихудожественнойзадачи; 

пониматьпричины, покоторым планируемыйрезультат небылдостигнут, находитьпозитивноев произошедшей 

ситуации (пейзаж не получился, потому что неверно расположил линию горизонта, но усовершенствовал технику 

работы с акварелью); 

выражатьсобственныеэмоциидоступнымихудожественнымисредствами; 

различатьиназыватьэмоциидругих,выраженныеприпомощихудожественныхсредств; 

анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 

ставить себя на местодругогочеловека (персонажа картины), понимать егомотивы и намерения; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнениюпоповодухудожественногопроизведения; 

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-прикладноеинародноеискусство»: 

иметьпредставлениеомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства;освязидекоративно- прикладного 

искусства с бытовыми потребностями людей; 

иметь представление(уметь приводить примеры спомощью педагога) омифологическом и магическом значении 

орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества; 

иметьпредставлениеокоммуникативных,познавательныхикультовыхфункцияхдекоративно-прикладного искусства; 

распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика, текстиль, 
стекло, камень, кость, др.); 

иметьпредставлениеонеразрывнойсвязидекораиматериала; 

распознаватьпообразцу иназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-прикладногоискусствав разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

иметьпредставлениеоспецификеобразногоязыкадекоративногоискусства–егознаковойприроде, орнаментальности, 

стилизации изображения; 

различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

иметьпрактическийопытсамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточных,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 обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологическихперсонажей 

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 добруи злу, к жизни в целом; 

уметьобъяснятьспомощьюучителясимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянского 
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искусства(солярныезнаки,древожизни,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; 

иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

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; 

иметьпрактическийопытизображенияилимоделированиятрадиционногонародногокостюма; 

иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования устройства традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять при помощи учителя семантическоезначение 

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); 

иметьпредставлениеоразнообразииобразов декоративно-прикладногоискусства, ихединствеицелостностидля 

каждой конкретной культуры, определяемых природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 

рассказыватьпоопорнойсхеме,плануопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов; 

называтьсопоройнаобразецхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародных художественных 

промыслов; 

уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,глина,металл, стекло, др.; 

различатьсопоройнаобразецизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияи технике 

декора; 

иметьпредставленияосвязимеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных 
промыслов; 

иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 

иметьпредставлениеоролисимволическогознакавсовременнойжизни(герб, эмблема, логотип, указующийили 
декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь представление означении 

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, литьё, 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; 

метьпредставлениеопричинахделенияпространственныхискусствнавиды; 

иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять при помощи учителя их 

назначение в жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

понимать значение материала в создании художественного образа; 

иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и 

мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также другими доступными художественными материалами; 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественныхматериалов; 

иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 
иметьпредставленияобосновахлинейнойперспективыипервоначальныенавыкиизображенияобъёмных 

геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости при помощи учителя); 

иметьпредставленияопонятияхграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунканабазовомуровне; 

иметьпредставлениеосодержаниипонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального анализа; 

иметьопытопределенияконструкциисложныхформ,соотношениямеждусобойпропорциичастейвнутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка; 

иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачу; 

иметьпредставленияобосновахцветоведения:основныеисоставныецвета,дополнительныецвета;иметь представление 

о понятиях «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 
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иметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразительностискульптуры, 

соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

иметьпредставленияопонятии«жанрывизобразительномискусстве»,пониматьразницумеждупредметом 
изображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

иметьпредставлениеоизображениипредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваиуметьприводить 

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; 

иметьпредставлениеииметьопытпримененияврисункеправиллинейнойперспективыиизображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

иметьпредставлениеобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 
иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметовналисте,выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпоследовательности изменений 

представления о человеке; 

иметь представления осодержании портретногообраза вискусстве ДревнегоРима, эпохи Возрождения и Нового 

времени; 

узнаватьпроизведения и называть имена нескольких великихпортретистовевропейскогоискусства(Леонардода 

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.); 
иметьпредставленияиопытпретворенияв рисункеосновных позицийконструкцииголовычеловека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опыт создания зарисовок 

объёмнойконструкцииголовы(пообразцу);иметьпредставлениеотермине«ракурс»; 

иметь представление о скульптурномпортрете вистории искусства,о выражении характерачеловекаи образа эпохи в 

скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфическихсредствв изображении 

образа человека; 

иметь опыт создания живописного портрета, пониматьроль цвета всоздании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление об изображении пространства в эпохуДревнегомира, в Средневековом искусстве и в эпоху 
Возрождения; 

иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт применения их в рисунке; 

иметьпредставленияосодержаниипонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт, 

перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

иметьпредставления оправилахвоздушнойперспективыииметьопытихприменениянапрактике; иметь 

представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисостояний 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); 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 
иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; иметь 

опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 

Бытовойжанр: 

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; 

уметьразличатьприпомощиучителятему,сюжетисодержаниевжанровойкартине; 

иметьпредставлениеозначениихудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории 

человечества и современной жизни; 

иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстверазныхэпохинародов; 

иметьпредставленияоразличияхпроизведенийразныхкультурпоихстилистическимпризнаками изобразительным 

традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; иметь 

представление о понятии «бытовой жанр»; 

иметьопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни. 
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Историческийжанр: 

иметьпредставлениеоисторическомжанревисторииискусстваиегозначениидляжизниобщества; 
иметьпредставлениеобавторахисодержаниитакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова, 

«БоярыняМорозова»идругихкартинВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»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): сборматериала, 
работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

иметьпредставлениеозначениибиблейскихсюжетоввисториикультуры; 
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.; 

иметьпредставлениеокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

иметь представление осодержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа 

народу»А. Иванова, «Христосвпустыне»И. Крамского, «Тайнаявечеря»Н. Ге, «Христосигрешница»В. Поленова и др.; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

иметьпредставленияо русскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГреке, Дионисии. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

иметьпредставлениеобархитектуреидизайнекакконструктивныхвидахискусства,т.е.искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

иметьпредставлениеоролиархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

иметь представлениеовлиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведениечеловека; 

иметьпредставленияоценности сохранениякультурногонаследия, выраженноговархитектуре, предметахтруда 

ибытаразныхэпох. 

Графическийдизайн: 

иметьпредставленияопонятииформальнойкомпозициииеёзначениикакосновыязыкаконструктивных искусств; 

иметьпредставлениеобосновныхсредствах–требованияхккомпозиции; иметь 

представления об основных типах формальной композиции; 

иметьопытсоставленияразличныхформальныхкомпозициинаплоскости; 

иметьопытсоставленияформальныхкомпозициинавыражениевних движенияистатики; иметь 

опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа; иметь 

представление о роли цвета в конструктивных искусствах; 

иметьпредставлениеотехнологиииспользованияцвета вживописиивконструктивныхискусствах; иметь 

представление о выражении «цветовой образ»; 

иметьопытпримененияцветавграфическихкомпозицияхкакакцентаилидоминанты,объединённыходним стилем; 

иметьпредставлениеошрифтекакграфическомрисункеначертаниябукв,объединённыхобщимстилем,отвечающим 

законам художественной композиции; 

иметьпредставлениеосоотнесенииособенностейстилизациирисункашрифтаисодержаниятекста; 

иметьпредставлениеоб«архитектуре»шрифтаи особенностяхшрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческого 
воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

иметьопытпримененияпечатногослова,типографскойстрокивкачествеэлементовграфическойкомпозиции; иметь 

представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

иметьпредставлениеошрифтовомизнаковомвидахлоготипа; 

иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; 

иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 
соединения текста и изображения; 

иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки и её 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; 

иметьпредставленияозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохранения 
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архитектурногонаследиякакважнейшегофактора историческойпамятиипониманиясвоейидентичности; иметь 

представление о понятии «городская среда»; 

уметьобъяснятьспомощью учителяпланировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; иметь 

представления о различных видах планировки города; 

иметьопытразработкигородскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемыподруководством учителя; 

иметьпредставленияоэстетическомиэкологическомвзаимномсосуществованииприродыиархитектуры; 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; 

иметьопытпроектированияподруководствомучителяинтерьерногопространствадляконкретныхзадач 

жизнедеятельности человека; 

иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; 

понимать,чтотакоестильводежде; 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразных 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; 

иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектированииодежды, ансамбле в 

костюме; 

иметьпредставлениеохарактерныхособенностяхсовременноймоды,уметьсравниватьприпомощиучителя 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

иметьпредставлениеозадачахискусства,театральногогримаибытовогомакияжа; 

иметьопытсозданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа; 

иметьпредставленияоэстетическихиэтическихграницахприменениямакияжаистилистикипричёскив повседневном 
быту. 

 

 

20.16 Рабочая программа по учебному предмету«Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РабочаяпрограммапомузыкедляобучающихсясТНРна уровнеосновногообщегообразованияподготовлена 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. номер64101) (далее– ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР, рабочей программы по предмету«Музыка» на уровне основного 

общего образования, программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР. 

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,соднойстороны, высокий уровень обобщённости, сдругой – глубокаястепеньпсихологической 

вовлечённостиличности. Эта особенностьоткрывает уникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомира 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, способмышления 

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, рождённых в 

предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание всвете целей изадачукрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом 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 ТНР, 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 обеспечиваетразвитиеинтеллектуальных итворческих способностейребёнка,развиваетегоабстрактное 

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 ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
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Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует эстетическому и 

духовно-нравственномувоспитанию, 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 ТНР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ТНР творческое воображение, 

ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

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 ТНР, 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 ТНР. Для обучающихся с ТНР характерен сниженный уровень развития учебно-познавательной 

деятельности, при котором отставание может проявляться в целом или локальнов 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 программнымматериалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности обучающихся с ТНР оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на 

уроках музыки. Для обучающихся с ТНР 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. Особоевнимание 

уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ТНР 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 ТНР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и 

традициями. 
Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщение обучающихся с ТНР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозораобучающихся;воспитаниеихмузыкальноговкуса, 
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 ТНР потребности во взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно- 

нравственногоразвития, социализации, самообразования, организациисодержательногокультурногодосуга 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 ТНР и в то же время обнаруживает существенный коррекционный потенциал. В процессе 

обучения учитываются особенности развития обучающихся с ТНР, препятствующие освоению учебного предмета. 

Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ТНР 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 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 ТНР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, 

передаваемого композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует 

вербальномувыражениюпереживаемых чувств попрослушанномумузыкальномупроизведению. Ослабленная память 

обучающихся с ТНР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 

соответствующей терминологией. 

Поэтомукоррекционная 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 ТНР определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. Важным становится 

поощрение инициативы обучающегося с ТНР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и 
образовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 
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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 учётом особенностей конкретного региона, 

образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 
учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

Цель изучения учебного предмета«Музыка» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияегопсихики, 

эмоциональнойиинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.Признаниесамоценноститворческогоразвития 

человека, уникальноговкладаискусства вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
культурыобучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетического

 восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражениечерез 

творчество). 
Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим 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 междулюдьмиразных эпох инародов, эффективногоспособа 
автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно- 

содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

 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 её 

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 приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, 
оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

 исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузыкальныхинструментах; 

 музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделированиеи 

др.); 
 творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

 исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства; 

 расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах,достаточноедля 

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. 
Достижениеперечисленныхвышецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ТНР 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; 
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 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти ислуха, 

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 инавыками 
в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, музыкально- пластическое 
движение, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий); 

 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 учебногопредмета «Музыка»вносит свой вкладвобщую системукоррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР. 

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- 

нравственномуразвитию,воспитаниюпатриотизма.Крометого, учительмузыкидолженподдерживатьтеснуюсвязьс 

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 формированиюпроизвольной 

регуляции деятельности и поведения. 

Учителюмузыкиследуетпридерживатьсяприведенныхнижеобщихрекомендаций: 

 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 ТНР активно использовать их в самостоятельной речи, предусматривать помощь (в виде опорных 
карточек) при употреблении или использовании терминологии; 

 следуетпроизводитьотбормузыкального материалас позицииего доступности,приэтомсохраняяобщий базовый 

уровень; 

 следуетпостоянноразнообразитьсодержаниепроводимыхзанятий,мотивироватьучащихсякизучению предмета; 

 необходимообращатьвниманиенаобщеесостояниеподростка,осуществляяпринеобходимостигибкую 

корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ТНР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно побуждал их 

высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; способствовал осознанностиизучаемого 

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 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 ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ТНР являются: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ТНР 

существенным является приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная 
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работа повведению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся 

на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроения учебногоматериалаидопускаетвариативный 

подходкочерёдностиизучениямодулей, принципам компоновки учебных тем, форм иметодов освоениясодержания. 

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«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 

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 

преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно (содержание учебного предмета в 8 классе может быть 

интегрировановдругиепредметыипредметныеобласти(«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание», 

«Иностранныйязык»идр.)илиобеспечиватьсявременемзасчетчасоввнеурочнойдеятельности). 
Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 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 учётом 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 ТНР, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 
дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География», 

«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В соответствии с рекомендациями, представленными в рабочей программе учебного предмета «Музыка» на 

уровне основного общего образования, тематическое наполнение модулей допускает перекомпоновку, исключение 

отдельных блоков, с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой связи в 
ПримернойрабочейпрограммедляобучающихсясТНРдаетсякорректировкасодержанияучебногопредмета 

«Музыка»всоответствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихся. 

 

5КЛАСС 

Содержаниепредметазакурс5классавключаетмодули: 

Модуль№1.«Музыкамоегокрая» 

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.«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Богатствои разнообразиефольклорных 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.«Музыканародов 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 вмузыке 
как носитель образногосмысла. Интонационное многообразие фольклорных традиций своегонарода и других народов 

мира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая 

сюита «Шехерезада»). 

Модуль№4.«Европейскаяклассическаямузыка» 

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 
(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листаидр.).Виртуозность.Талант,труд,миссия 
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композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и 

сегодня. 

Модуль№5.«Русскаяклассическаямузыка» 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвящённые 

картинамрусскойприроды,народногобыта,сказкам,легендам(напримеретворчестваМ.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.«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 

всопровожденииоргана,И.С.Бах). 

Основныежанры,традиции(литургия,месса).ОбразыХриста,Богородицы,Рождества,Воскресения (П.И. Чайковский 

«Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков «Да исправится молитва моя»). 

Модуль№7.«Жанрымузыкальногоискусства» 

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, трёхчастная 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.«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

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.ГлинкаОпера«РусланиЛюдмила»).Балет(С.ПрокофьевБалет«РомеоиДжульетта»),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.«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

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. 

 

6КЛАСС 

Содержаниепредметазакурс6классавключаетмодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд,рекрутскиепесни,плачи-причитания. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты;картиныроднойприродыиотражение 

типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного 

творчестванаинтонационном 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«Музыканародовмира» 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

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. ванБетховена. Героические образы в музыке. 

Лирический герой музыкальногопроизведения. Судьба человека – судьба человечества (на примеретворчества Л. ван 

Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

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-Корсаковаи 

др.). 

Модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 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. 

Эстетическоесодержаниеижизненноепредназначениедуховноймузыки.Многочастныепроизведенияна 



151  

каноническиетексты:католическаямесса,православнаялитургия,всенощноебдение. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства» 

Сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принципконтраста.Прелюдияифуга. 
Соната, концерт: трёхчастная 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) итеатральноймузыки (втом числеопера, балет, мюзикли оперетта). Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

Построениеиразвитиемузыки(Ф.Шопен.Полонез(лямажор),Ноктюрнфаминор). 
Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической музыки. (Программная 

увертюраЛ.Бетховена«Эгмонт»,Увертюра-фантазияП.И.Чайковского«РомеоиДжульетта»). 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

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»). Мирстариннойпесни(Ф. ШубертВокальный циклна ст. В. Мюллера«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»), 

«Леснойцарь»(ст.И.Гете).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В.Скотта). 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Особенностижанра. Классика жанра—мюзиклысерединыXXвека (на примеретворчества 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 

Западнойокраины»).Мирмузыкальноготеатра.Вечныетемыискусстваижизни(Л.Бернстайн,Мюзикл 

«Вестсайдская история»). Образыкиномузыки(И.ДунаевскийМаршизк/ф«Веселыеребята»сл.В. Лебедева-Кумача, Ф. 

Лей «История любви»). 

 

7КЛАСС 

Содержаниепредметазакурс7классавключаетмодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Современнаямузыкальнаякультурародногокрая. 
Гимнреспублики,города(приналичии).Земляки–композиторы,исполнители,деятеликультуры.Театр,филармония, 

консерватория. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Модуль№3«Музыканародовмира» 
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-новаидр.).Смешениеинтонацийиритмовразличногопроисхождения. 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

разработка. 

Музыкальнаяформа–строениемузыкальногопроизведения. 

Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, музыкального языка. (На 

примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) Жанры западно-европейской музыки – месса, 

прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюита (И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая мессаси 
минор, Оратория «Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль 

минор,Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории«Мессия»,Д. Каччини.«AveMaria»,В. МоцартРеквием(«Diesire», 

«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»). 

Циклическиеформыинструментальноймузыки–соната,симфония,концерт,сюита(В.Моцарт.Сонатадомажор (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.ШопенЭтюд№ 12).Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд Паганини № 6, И. Бах-Ф. 

Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

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 

примеретворчестваА.Г.Шнитке,Э. Н. Артемьеваидр.)РусскаямузыкаXXвека(А.СкрябинПрелюдия№4,А. 
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ШниткеКончертогроссо,Сюитавстаринномстиле,А.Журбин,Рок-опера«ОрфейиЭвридика»). 

Модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 
Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика вконтексте 

поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, литургия, хоровой концерт (знаменный 

распев,П.И.Чайковский«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся»№8),«ПокаяннаямолитваоРуси», С. 

Рахманинов «Всенощное бдение»). 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства» 

Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 
Опера,балет.Либретто.Строениемузыкальногоспектакля:увертюра,действия,антракты,финал. 

Массовыесцены.Сольныеномераглавныхгероев.Номернаяструктураисквозноеразвитиесюжета. 

Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика», Ж. Бизе 

Опера«Кармен»,Д.Верди«Риголетто»).Дванаправлениямузыкальнойкультуры:светскаяидуховнаямузыка. 

Ф.ШубертВокальныйциклнаст.В.Мюллера«Прекраснаямельничиха»,«Леснойцарь»(ст.И.Гете),«AveMaria»). 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, 

фильма-мюзикла,музыкальногомультфильма(напримерепроизведенийР.Роджерса,Ф.Лоу,Г.Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Направления и стили молодёжной 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. Маршиз 

к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары), Ж.Бизе– 

Р. ЩедринБалет«Кармен-сюита»,Э.УэбберРок-опера«ИисусХристос–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. 

 

8КЛАСС 

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 интегрировано в другие предметы и предметные области 

(«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

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; 

установканаосмыслениеопытапрослушиванияпроизведенийклассическоймузыки; 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостояниемблагодарямузыкальномувоздействию; 

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

способностьксаморазвитию,умениеоцениватьсобственныевозможности,склонностииинтересы; 

освоение культурных форм выражения своих чувств; 

умениепередатьсвоивпечатлениятак,чтобыбытьпонятымдругимчеловеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

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; 

применятьзнакиисимволыдлярешения учебныхзадач(владениеэлементарнойнотнойграмотой); 
аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагогаили самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампрослушивания 

музыкальных произведений. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств 

при прослушивании музыкальных произведений; 
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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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
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; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; понимать 

причины, по которым не был достигнут результат деятельности. анализировать 

причины эмоций; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправона ошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты характеризуют сформированность уобучающихся сТНР 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,освоившиеАООПОООЗПРпопредмету«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 ипередачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включённого 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. 

 

5КЛАСС 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных, 

ударно-шумовыхинструментовсиспользованиемдополнительнойвизуализации. 

Модуль№3«Музыканародов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных, 

ударно-шумовыхинструментовсиспользованиемдополнительнойвизуализации. 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиковспомощьюучителя; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестных сочинений 

с помощью подробного опросного плана. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

характеризоватьтворчествонеменеедвух отечественныхкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболее 

известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки с использованием 

опорных карточек; 
исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыкиспомощьюучителя; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтораспомощьювизуальнойопоры. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»: 

исполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхимузыкально-театральных жанров с 

помощью учителя. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели междумузыкой и другими видами искусств с помощью подробного 
опросного плана; 

- различатьи анализировать средства выразительности разныхвидов искусств с помощью подробного опросного 

плана. 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их 

состав с помощью визуальной опоры; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельностиспомощьюучителя. 
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УобучающихсясЗПРбудутсформированы: 

первоначальныепредставленияоролимузыкивжизничеловека,вегодуховно-нравственномразвитии;о ценности 

музыкальных традиций народа; 

основымузыкальнойкультуры,художественныйвкус,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности; 

представлениеонациональномсвоеобразиимузыкивнеразрывномединственародногоипрофессионального 

музыкального творчества. 

ОбучающиесясЗПРнаучатся: 
пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобщества; 

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; 

пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 

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; 

иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального творчества как части 

духовной культуры народа; 

ориентироватьсявобразцахпесеннойиинструментальнойнародноймузыки; 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскомумузыкальномуфольклору; перечислять 

русскиенародныемузыкальныеинструменты иопределять наслух их принадлежность кгруппам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные 

музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной информации; 

иметьпредставлениеохарактерныхпризнакахклассическойинародноймузыки; 
иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 
восприниматьинтонационноемногообразиефольклорныхтрадицийсвоегонародаидругихнародовмира; 

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; 

узнаватьсредствамузыкальнойвыразительности(втом числемелодия, темп,ритм,тембр,динамика,лад); понимать 

значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

применятьвтворческойдеятельностивокально-хоровыенавыкиприпениисмузыкальнымсопровождением; проявлять 

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

 

6КЛАСС 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальномуфольклору, к музыке народов 

Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя опорные карточки (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя). 

Модуль№3«Музыканародов 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«Европейскаяклассическаямузыка»: 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную поддержку. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

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«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 
различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки, используяопорные 

карточки, используя опорные карточки; 

исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыкиспомощьюучителя; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора,используявизуальнуюподдержку. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»: 

иметьпредставлениеокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 
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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«Современнаямузыка:основныежанры 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; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся определять характер музыкальных образов(лирических,драматических,героических,романтических, 
эпических); 

будут иметь представление отерминах и понятиях (в том числе сценические жанрымузыки, 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; 

научатсяпониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 
научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений с 

помощью педагога; 

научатсяпроизводитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведениясиспользованием справочной 

информации; 

будутиметьпредставлениеобосновномпринципепостроенияиразвитиямузыки; 

будутиметьпредставлениеовзаимосвязижизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 
будут иметь представлениео терминах и понятиях (втомчисле 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; 

научатсяопределятьнаслухтембрымузыкальныхинструментов(классических,современныхэлектронных; духовых, 

струнных, ударных); 

научатсяразличатьвидыоркестров:симфонический,духовой,русскихнародныхинструментов,эстрадно-джазовый; 

научатсяопределятьстили,направленияижанрысовременноймузыкисиспользованиемсправочнойинформации; 

научатсяисполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы с использованием справочной информации; 

будутиметьпредставлениеохарактерныхчертахиобразцахтворчествакрупнейшихрусскихизарубежных 

композиторов; 

будутиметьпредставлениеобобщемиособенномприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаоснове полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

научатсяпониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосознания специфики 
языка каждого из них; 

научатсяразличатьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

будутиметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчислемузыкальнаяинтонация,изобразительность музыки, 

средства музыкальной выразительности); 

научатсяприменятьвтворческойдеятельностивокально-хоровыенавыкиприпениисмузыкальнымсопровождением; 

научатся узнаватьхарактерныечертымузыкальнойречи разныхкомпозиторов, воплощать особенностимузыкив 

исполнительской деятельности. 

 

7КЛАСС 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины, при 
необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, используя план рассказа. 

Модуль№3«Музыканародов 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«Европейскаяклассическаямузыка»: 

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«Русскаяклассическаямузыка»: 
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характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способы развития и 

форму строения музыкального произведения, при необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеи инструментальные и 

т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях 

музыкального произведения, при необходимости по опросному плану. 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их 

состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатсяразличатьжанрывокальной(в том числепесня, романс, ария)итеатральноймузыки(в том числе опера, балет, 
мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

смогутназыватьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,ноктюрн,романс,этюдит.п.)икрупной формы 

(соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной информации; 

будутиметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчиследуховнаямузыка,знаменныйраспев); 

научатсяразличатьособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детских,женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных); 

будутназыватьиопределятьнаслухмужские (тенор,баритон,бас)иженские (сопрано,альт, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 

научатсяопределятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные, академические; 

научатсяопределятьпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков(втомчислеП.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 осредствах 

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; 

научатсяперечислятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярной, джазовойирок-музыкисиспользованием 
справочной информации; 

научатсяэмоционально-образновосприниматьмузыкальныепроизведения; 

будутиметьпредставлениеобособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжетав творчестве 
различных композиторов; 

будутиметьпредставлениеобинтерпретацииклассическоймузыкивсовременныхобработках; 

научатсяопределятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыкисиспользованиемсправочной 

информации; 

научатсяназыватьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаидр.с использованием 

справочной информации; 

научатсятворческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 

будут участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформыиндивидуального и 

группового музицирования; 
научатсяприменять современныеинформационно-коммуникационныетехнологиидля записиивоспроизведения 

музыки; 

научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилейи 

жанров; 

научатсяиспользоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлениидомашней фонотеки, 

видеотеки; 

научатся использовать приобретенные знания и уменияв практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

 

8КЛАСС 

Обучающиеся с ТНР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и умения в процессе 
учебной деятельности и в повседневной жизни. 
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20.17 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология)» 

Рабочаяпрограмма попредмету «Труд (технология)»(далее- программа по предмету «Труд (технология)») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета, тематическое 

планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным предметам и является 

одним избазовыхдляформирования уобучающихся сТНР функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно- 

деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной 

деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными технологиями, в томчисле 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоениесовременных технологий, знакомствосмиром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том 

числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологиицифрового 

производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 

транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 
Программа по предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Стратегическимидокументами, определяющиминаправлениемодернизациисодержанияиметодов обучения, 

являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области «Технология». 

20.18.1 ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»Н

АУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью освоения программы по предмету «Труд (технология)» предметной области «Технология» 

является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Дляреализацииуказаннойцелинеобходиморешениесистемыобщихикоррекционныхзадач. 

Общими задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе намотивационном уровне – 

формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти«Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 
экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений с учетом 
психофизических возможностей обучающихся с ТНР. 

Коррекционнымизадачамиявляются: 
развитие познавательной деятельности; 

развитиевнимания,памятиимышления; 

развитие зрительного восприятия; оптико-пространственных представлений, умения ориентироваться в 

условном пространстве, формирование пространственного воображения; 

развитиеконструктивногопраксиса,графическиеуменийимелкоймоторики; 

совершенствование коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

20.18.2. ОСНОВНЫЕМЕТОДИЧЕСКИЕПРИНЦИПЫИПОДХОДЫКРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Основной методический принцип программы по предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего 

образования: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – 

построения и анализа разнообразных моделей. 

Коррекционная направленность обучения должна учитывать специальные образовательные потребности 

обучающихся с ТНР и содержать следующие методические основы: 

перераспределение учебных часов между темами с учетом темпа освоения текстового материала, графиков, 
таблиц, скорости письма и выполнения графических работ обучающимися конкретного класса; 

наличиеразвернутогокомментированиязаписейидействий; 

оказание индивидуальной помощи обучающимся; 

иллюстрирование текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющими уточнить представления 

обучающихся об окружающей действительности, расширить их кругозор; 

алгоритмизациязаданий,дроблениемихнасмысловыечасти; 

уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

использованиебольшогоколичестваиндивидуальныхраздаточныхматериалов; 
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усвоениепонятийногоряда,наосновекоторогодостигаетсяовладениетехнологическойкультурой. 

20.18.3. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Технологическое образование обучающихсяносит интегративный характер и строится на неразрывной 

взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся с ТНР в реальные трудовые отношения в 

процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности,предприимчивости,развитиикомпетенций,позволяющих обучающимсяосваиватьновыевидытруда и 

сферы профессиональной деятельности. 

Программапопредмету«Труд(технология)»построенапомодульномупринципу. 
Модульная программа по предмету «Труд (технология)» – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, 

отведенных на учебный предмет часов. 

В программу могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным 

изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

Инвариантныемодулипрограммыпопредмету«Труд(технология)»соответствуютФООПООО. 
Приизученииучебногопредмета«Труд(технология)осуществляетсяреализациямежпредметныхсвязей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение»,«3D-моделирование, 
прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией приосвоении разделов,связанных с технологиями химической промышленности винвариантных 

модулях; 

сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологий в инвариантныхмодуляхипри освоениивариативных 

модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника»,«3D-

моделирование,прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 
сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов; 

систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики,народныхремёселв инвариантном модуле 

«Производство и технология»; 

собществознаниемприосвоениитемывинвариантноммодуле«Производствоитехнология». 

Приэтомвозможнопроведениеинтегрированныхзанятийврамкахотдельныхразделовсучетомособых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной 

деятельности в 7 классе и 8 классе по 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1час в неделю), в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

20.18.4. СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

СодержаниеобученияпоинвариантныммодулямсоответствуетФОПООО. 

20.18.5. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение содержания предмета «Труд (технология)» науровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися с ТНР личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностныерезультаты 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у 
обучающегося с ТНР будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтереса кисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоениесоциальныхнорми правил поведения,ролии формы социальнойжизнивгруппахисообществах, 

включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

эстетического воспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 
умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийинародноготворчествав 

декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе; 

ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 
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осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационные угрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз; 

трудового воспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовыхдел, задачтехнологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса 
между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

подруководствомпедагогическогоработникаустанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основание для 

обобщения и сравнения; 

позаданномуалгоритмувыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов, 

происходящих в техносфере; 

выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимыематериалы, инструменты и 

технологии. 

Базовыепроектныедействия: 

формулироватьпроблемы,связанныхснейцели,задачдеятельности; осуществлять 
планирование проектной деятельности; 

подруководствомпедагогическогоработникаразрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамысели оформлять его в 

форме «продукта»; 
позаданномуалгоритмуосуществлятьсамооценкупроцессаирезультатапроектнойдеятельности,взаимооценку. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

позаданномуалгоритмуоцениватьполноту, достоверностьиактуальностьполученнойинформации; опытным 

путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения; 

прогнозировать поведениетехнической системы, в том числес учётом синергетических эффектов. 
Работать с информацией: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпроекта; 

позаданномуалгоритмуоцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Уменияпринятиясебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 
пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешной 

проектной деятельности; 

уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника –участникасовместнойдеятельности; владеть 

навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 
Предметныерезультаты 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Труд(технология)»соответствуют ФООП 

ООО. 

20.18.5.Оцениваниерезультатовосвоенияпрограммы 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на 

подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность 
ответа. 

Нормыоценокзаустныйответ 

Оценкаустныхответов 

Оценка «5» 

полностьюусвоилучебныйматериал; 

самостоятельноподтверждаетответконкретнымипримерами;правильноотвечаетнадополнительные вопросы 

педагога. 

Оценка«4» 

восновномусвоилучебныйматериал; 

допускаетнезначительныеошибкиприегоизложениисвоимисловами; подтверждает 

ответ конкретными примерами; 

правильноотвечаетнадополнительныевопросыпедагога. 
Оценка «3» 

неусвоилсущественнуючастьучебногоматериала; 

допускаетзначительныеошибкиприегоизложениисвоимисловами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка«2» 

неусвоилучебныйматериал; 

неможетизложитьегосвоимисловами; 

неможетподтвердитьответконкретнымипримерами; 

неотвечаетнабольшуючастьдополнительныхвопросовпедагога. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом проводится краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с 

недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 
структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценкавыполненияпрактическихработ 

Оценка «5» 

тщательноспланировантрудирациональноорганизованорабочееместо; 

правильновыполнялисьприемытруда,самостоятельноитворческивыполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностьюсоблюдалисьправилатехникибезопасности. 

Оценка «4» 

допущенынезначительныенедостаткивпланированиитрудаиорганизациирабочегоместа; в 
основном правильно выполняются приемы труда; 

работавыполняласьсамостоятельно; 

времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделиеизготовленоснезначительнымиотклонениями; 

полностьюсоблюдалисьправилатехникибезопасности. 
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Оценка«3» 

имеютместонедостаткивпланированиитрудаиорганизациирабочегоместа; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

нормавременинедовыполненана15-20%; 

изделиеизготовленоснарушениемотдельныхтребований; 
неполностьюсоблюдалисьправилатехникибезопасности. 
Оценка «2» 

имеютместосущественныенедостаткивпланированиитрудаиорганизации рабочегоместа; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельностьвработепочтиотсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделиеизготовленосозначительныминарушениямитребований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

Педагог имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им 

оригинально выполнена работа. 

В случае нарушения моторики у обучающегося оценка осуществляется исходя из достижения имоптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных условиях) успехов. 

Распределениечасовпогодамобучения 

Программа по предмету «Труд (технология)» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Образовательная организация может самостоятельно разработать и утвердить вариант тематического 

планирования, определив порядок и время на изучение и модулей в рабочей программе образовательной организациис 
учетом особенностей контингента обучающихся и их особых образовательных потребностей. 

Основным требованием является достижение обучающимися на момент завершения обучения на уровне 

основного общего образования предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

 

20.18.7ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование в 5, 6, 8 и 9 классе соответствует тематическому планированию федеральная 
рабочей программы по учебному предмету «Труд (технология)» ООП ООО. 

 

20.18 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Адаптивнаяфизическаякультура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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 стандартеосновного общего образования с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, 

представленной в программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 классов общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ТНР 

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 ТНР и раскрывает ихреализацию через конкретное 

предметное содержание. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной системы образования – 

охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными активновключаться 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. 

Учебнаядисциплина«Адаптивнаяфизическаякультура»являетсясоставнойчастьюпредметнойобласти 

«ФизическаякультураиОсновыбезопасностижизнедеятельности». 
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 ТНР имеет ряд существенных отличий от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и 

разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с ТНР. 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 ТНР имеет ряд существенных отличий от 

основной образовательной программы физического воспитания. Это обусловлено особенностями развития как 

физической, так и психической сферы обучающегося с ТНР. 
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Общими для всех обучающихся с ТНР 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 ТНР отмечаются нарушения общей и ручной моторики, зрительно-моторной координации и 

пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым неврологическим 

статусоммногихобучающихсясТНР,которыехарактеризуютсяповышеннойутомляемостью,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. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного 

подхода ксозданиюобразовательныхпрограмм обеспечиваетразнообразиесодержания, предоставляяобучающимсяс 

ТНР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

ВпроцессеразработкипрограммывыделяютнесколькогруппобучающихсясТНР: 

 обучающиеся сТНР,физическоеразвитиекоторыхсоотноситсясвозрастнойнормой; 

 обучающиеся сТНР,отстающиевфизическомразвитиииформированиидвигательныхнавыков; 

 обучающиеся с ТНР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским заключением, а также 

дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям. 

Для обучающихся с ТНР, физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, 

овладение предметом «Физическая культура» все же представляется затруднительным без использованияспециальных 

методов иприемов. Чащевсегоэтосвязано сособенностямиэмоционально-волевойиличностнойсферы обучающихся с 

ТНР. 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 ТНР образовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе 

делать выбор между учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ТНР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков, помимо 

вышеперечисленныхпроблем личностногоразвития, имеютболеевыраженныепроблемынервно-психическогоплана. 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 

трудностямиформированияпроизвольныхосознанныхдвижений,направленныхнадостижениеопределеннойцели.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 ТНР 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 частоне усваивают задания, даваемые учителем, немогут 

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 ТНР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по соматическим 

заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, связанные именно с темзаболеванием, 

которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности 

психофизического развития обучающихся с ТНР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучающихся 

принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, 

неспособности к длительномуумственномуи физическомунапряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, 

головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на 

чрезмернуюшкольнуюнагрузкуутакихобучающихся можетвозникатьпереутомление. Таким образом, приобучении 
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 родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия физической 

культуройдолжныбытьиндивидуализированыизависетьотмедицинских рекомендацийлечащеговрача.Преждечем 

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 ТНР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и обучающиеся с ТНР, 

психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки физической культуры вместе с нормально 

развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует индивидуально-дифференцированный подход к 

физическомувоспитанию обучающихся с ТНР, осуществляет коррекционную направленность урока в соответствии с 

особыми образовательными потребностями этих обучающихся. Обучающиеся с ТНР 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 
ТНР,ноивцеломявляетсячастьюсистемыкомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождения. 
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Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода социализации лиц с ТНР 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 ипредметныерезультаты освоениядисциплины непосредственновлияют 

на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, 

формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и физического развития обучающихся с ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 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 ТНР 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; 

 всозданииусловийдляформированиясаморегуляциидеятельностииповедения; 
 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов и средств в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и состоянием здоровья обучающегося с ТНР; 

 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. 

Целиизученияучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 
Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является формированиеразносторонне 

развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья, оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение овладения 

обучающимися с ТНР 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 физическомувоспитанию 
предусматривает решение как общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) 

задач. 

Общиезадачифизическоговоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразования: 

 укреплениездоровья,содействиенормальномуфизическомуразвитию,повышениюсопротивляемости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитиедвигательнойактивностиобучающихся; 

 достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачеств; 

 обучение основамтехникидвижений,формированиюжизненнонеобходимыхнавыковиумений; 

 формирование потребностивсистематическихзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

 формированиенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей; 

 формированиеуменияприменятьсредствафизическойкультурыдляорганизацииучебнойидосуговой 
деятельности; 

 воспитаниенравственных иволевых качеств, приучениекответственностизасвоипоступки, 

любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; 

 развитиетворческихспособностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического воспитания 

обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования: 

 коррекциятехникивыполненияосновныхдвижений–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 
реагированиянаизменяющиесяусловия, равновесия, ритмичности, точностидвижений,мышечно-суставногочувства, 

зрительно-моторной координации; 

 развитиедвигательныхкачеств:силы,скорости,выносливости,пластичности,гибкостиипр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 
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 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; развитиезрительной 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 произвольнойрегуляцииповедения,возможностиследоватьправилам; 
 развитие потребностивобщениииобъединениисо сверстниками,коммуникативногоповедения; 
 преодолениеличностнойнезрелостиобучающихсясТНР,воспитаниеволи,целеустремленности,способности к 

преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечениеположительноймотивациикзанятиямфизкультуройиспортом; 

 профилактикаотклоненийвповеденииидеятельности,преодолениеустановокнааддиктивныеформы поведения, 

ориентаций на применение силы. 

Принципыиподходыкреализациипрограммыучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Принципыреализациипрограммы: 
 программно-целевойподход,которыйпредполагаетединуюсистемупланированияисвоевременного внесения 

корректив в планы; 

 необходимость использованияспециальныхметодов,приёмовисредствобучения; 

 информационнойкомпетентностиучастниковобразовательного процессавобразовательнойорганизации; 
 вариативности,котораяпредполагаетосуществлениеразличныхвариантовдействийпореализациипоставленных 

задач; 

 комплексныйподходвреализациикоррекционно-образовательногопроцесса; 

 включениеврешениезадачпрограммывсехсубъектовобразовательногопроцесса. 

УрокАФКсостоитизтрехчастей:подготовительной,основнойизаключительной.Каждаячастьимеет определённые 

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 ТНР. 

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 неё 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 лёгкими 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, лёгкая 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. 

Средствамиразвитиявыносливостиявляются упражненияритмическойи основнойгимнастики, легкойатлетики, 

лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для поддержания аэробной выносливости 

рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 120-140уд./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 ТНР имеют упражнения для 
развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти упражнения предваряются самомассажем пальцеви 
кистей рук. 

ДляразвитиякоординационныхспособностейобучающихсясТНРиспользуютсяследующиеметодыиприемы: 

 симметричныеиасимметричныедвижения; 

 релаксационныеупражнения,сменанапряженияирасслаблениямышц; 

 упражнениянареагирующуюспособность(сигналыразноймодальностинаслуховойизрительныйаппарат); 
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 упражнения нараздражение вестибулярного аппарата(повороты,наклоны,вращения,внезапные остановки, 

упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной опоре); 

 упражнениянаточностьразличениямышечныхусилий; 

 упражнениянадифференцировкузрительныхислуховыхсигналовпосиле,расстоянию,направлению; 

 воспроизведениезаданногоритмадвижений(подмузыку,голос,хлопки,звуковые,световыесигналы); 

 пространственнаяориентациянаосновекинестетических,тактильных,зрительных,слуховыхощущений; 

 парныеигрупповыеупражнения,требующиесогласованностисовместныхдействий. 

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.Приформированиииструктурированииматериаланеобходимоучитыватьвозраст,степеньвыраженности 

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. 

Примерныйпереченьвозможныхупражненийпредставленвразделе«Содержаниеучебногопредмета 

«Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Все упражнения используются дифференцированнов 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 уобучающихся с ЗПР быстронаступает психофизическое утомление, чтоприводит к потере концентрации и 

нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адекватными, практически 
постоянными. 

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с ТНР 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 её 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, лёгкая атлетика, зимние 

виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём 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 учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их интересов и способностей, 

запросов родителей (законных представителей), а такжевозможностей и особенностей образовательной организации,в 

т. ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим 

коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с задержкой психического развития. 

СодержаниетематическихмодулейПримернойрабочейпрограммыпредставленобез привязкикгодам обучения. 

Количество модулей может быть дополнено образовательной организацией с учётом 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 
программупоадаптивнойфизическойкультуре, самостоятельнораспределяет учебныйматериал по годам ипериодам 

обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, 

класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 

Местоучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура»вучебномплане 

Содержаниепрограммногоматериалаобучающимисяс ТНРможетбытьреализованона урокахАФК,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. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» на уровне основного 

общего образования: 

Модуль«Знанияофизическойкультуре» 

Вданном блоке теоретические знания поистории физической культуры и спорта, ихместе и роли всовременном 

обществе. Учащиеся должны получить знания означении физической культуры для всестороннегоразвития 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. 

Акробатическиеупражненияикомбинации(кувырки,перекаты,стойки,упоры,прыжкисповоротами, 

перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): 

висы, упоры, махи,перемахи,повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодолениегимнастической 

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«Легкаяатлетика» 

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«Спортивныеигры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ТНР 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 ТНР 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 ТНР 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 рассматриваться некоторые национальные видыспорта, 

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:отбормяча,ведениемяча,обводкасоперника,выборместавоборонеиватаке. 

 

Таблица1.Примерныйпереченьупражнений 

Модуль / 

тематическийблок 

Разделы Учебныйматериал 
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Знанияофизической 

культуре 

Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе. 

Физическая культура - 

составная часть культуры, 

одно из важных средств 

укрепления здоровья и 

всестороннегофизического 

развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. 

Необходимость контроля и 

наблюдения за состоянием 

здоровья, физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

Техникабезопасностипри 

занятиях АФК и спортом. 

Значение  физической 

культурыдляподготовки 

людей к  трудовой 

деятельности. 

История олимпийского 

движения, современное 

олимпийское движение в 

России, великие 
спортсмены. 

Печатныеиздания 

Наглядныйкартинныйматериал Презентации 

Видео– фильмы 

Гимнастика с 

элементамиакробатики 

Обучение основным 

гимнастическимэлементам 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обучение элементам 

акробатики 

Построенияиперестроения. Построения, поворотына 

месте,перестроениеизоднойшеренгивдве,из 

колонныпоодномувколоннуподва.Переменанаправлен

иядвижениястроя.Обозначениешагана 

месте.Переходсшаганабегисбеганашаг. 

Изменениескоростидвижения.Поворотывдвижении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Упражнениядляразвитиярукиплечевогопояса:медленн

ые плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и 
вращения,махи,отведенияиприведения. 

Упражнения для развития мышц шеи. 

Упражнения для развития мышц туловища. 

Упражнениянаформированиеправильнойосанки 

(наклоны,  повороты,  вращения  туловища, в 

положениилежа;подниманиеиопусканиеног,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. 

Упражненияссопротивлением. Упражненияв парах– 

повороты инаклоны туловища, сгибаниеиразгибание 
рук,приседанияспартнером,переноспартнерана спине и 

на плечах, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражненияснабивнымимячами:поднимание,опускани

е,наклоны,повороты,перебрасыванияс 

однойрукинадругуюпередсобой,надголовой,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 спеском: 

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). 

Упражнениясмалымимячами–броскииловлямяча 
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  после подбрасывания вверх, удара о пол, в стену 

(ловля мяча на месте, в прыжке, после кувырка в 

движении). 

Перекаты: вперед и назад из положения лёжа наспине, 
перекат вперед и назад из положения сидя, перекат 
вперед и назад из упора присев, круговой перекат в 

сторону, перекат вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении лёжа 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 ируках, 

стойка на руках 

Мост.Перевороты. 

Постепенно усложняющиеся комбинации элементов в 
соответствии с двигательными возможностями 
обучающихся. 

Легкаяатлетика Обучениетехникеходьбы 

и бега 
Ходьба. 

Сочетаниеразновидностейходьбы(наносках,на пятках, 

в полу-приседе, спиной вперед). 
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; 

ходьба приставным шагом левым и правым боком; 

ходьбасостановкамидлявыполнениязадания(присесть, 

повернуться, выполнить упражнениеидр.); ходьба 

скрестным шагом; 

ходьбасизменениемнаправленийпосигналу; 

ходьбасвыполнениемдвиженийрукнакоординацию; 
ходьба с преодолением несложных препятствий; 

продолжительнаяходьба(10-15мин.)вразличном темпе; 

пешиепереходыпо слабопересеченнойместностидо 1км, 

ходьбавразличномтемпесвыполнениемзаданийи 
другие. 

Бег. 

Бегнаместесвысокимподниманиембедра со 

сменой темпа; 

Бег«змейкой»,незадеваяпредметов;тоже–вдвоем, 

держась за руки; 

Бегпопрямойпоузкому(30–35см)коридору; 

бегсподскоками,сподпрыгиваниемидоставанием 

предметов; 

бегпо ориентирам; 

бегвразличном темпе; 
медленныйбегвравномерном темпеот5до15минут; 

«Челночныйбег»; 

бегсмаксимальнойскоростью,остановками,спереноской 

предметов (кубиков, мячей); 

бегсгрузом вруках; 

бегширокимшагомнаноскахпопрямой; 

скоростной бег на дистанции 10-30м; 

бегспреодолениеммалыхпрепятствий(набивные мячи, 

полосы, скамейки) в среднем темпе; 

бегна 20-30м; 

эстафетныйбегнаотрезках15-20мспередачей эстафеты 

касанием рукой партнера; 

бег с преодолением препятствий (высота до 20-30см); 

различныеспециальныебеговыеупражнениянаотрезках 

до 30м; 

бегна30м наскорость; 
кроссовыйбегпослабопересеченнойместностина 

расстояние до 1000м и другие. 

  
Подготовительные упражнения: упражнения на 

увеличение подвижности (гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе позвоночника; 
координацию(двигательнуюловкость)ибыстроту 
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  движений;развитиескоростно-силовыхкачеств. 
 Подготовительные упражнения с мячом: 
 перекатываниемячапартнеру,перекатываниямяча 
 через препятствия, катание мяча вдоль 
 гимнастическойскамейки.Подбрасываниеиловля 
 мячанадсобойиобстенку.Перебрасываниемяча 
 двумярукамиснизу,из-заголовыпартнеруиловля 

Обучениеметаниюмалого двумя руками (с постепенным увеличением 

мяча расстоянияи высотыполета).Дополнительные 
 движенияпередловлеймяча. 
 Упражненияснабивныммячом.Удержаниемячав 
 различныхположениях,ходьбасмячомвразличных 
 положенияхрук,наклонытуловища,приседанияс 
 удержаниеммяча.Перекатываниенабивногомяча 
 руками,ногами,сосбиваниемпредметов.Стойкана 
 мяче. 
 Упражнениявметаниималогомяча.Метаниемалого 
 мячавцель.Метаниевцельпослепредварительного 
 замаха.Метаниеизразныхисходныхположений. 
 Метаниенаточностьпопаданиявцель.Эстафетыс 

 метаниемвцель,подвижныеигрысметанием. 

Спортивныеигры Обучениеигрев волейбол, Изучениеправилигрывволейбол,баскетбол,футбол 
 баскетбол,футбол с использованием наглядности: презентаций, 
  печатныхизданий,видеофильмов. 
  Баскетбол:стойкабаскетболиста,передвиженияк 
  защитнойстойкеприставнымишагамивлево,вправо, 
  вперед,назад,состановкамишагомипрыжкомбез 
  мяча,передачамячадвумярукамиотгрудисместаи 
  шагом,ведениемячанаместе,попрямой,бросокмяча 
  покорзинедвумярукамиотгрудиидвумяруками 
  снизус места. 
  Волейбол: 
  Перемещенияистойки:основнаяинизкаястойка; 
  ходьба, бег, перемещение приставными шагами 
  лицом,боком(правым,левым),спинойвперед; 
  двойнойшаг,скачоквперед,остановкашагом; 
  сочетание стоек и перемещений, способов 
  перемещений. 
  Передачи:передачамячасверхудвумяруками:над 
  собой–наместе,впарах,втреугольнике;передачив 
  стенусизменениемвысотыирасстояния. 
  Нижняяпрямаяподача:и.п.стоялицомксетке,ноги 
  согнутывколенях,однаногавпереди,туловище 
  наклонено 
  Футбол: 
  Обучениедвижениямбезмяча:бег(втомчислеис 
  изменениемнаправления);прыжки;финтыбезмяча 
  (туловищем). 
  Обучениедвижениямсмячом:ударногой;)прием 
  (остановки)мяча;ударголовой;ведениемяча;финты; 

  отбормяча;вбрасываниемяча;техникавратаря. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке 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 АООП 

ООО, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

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 ТНР 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; 
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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; 

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 

коллективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях; 

развитостьэстетическогосознаниячерезосвоениепониманиякрасотыдвиженияичеловека; 

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). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по истории спорта, 

теоретическим основам адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

подбиратьсоответствующиетерминыкупражнению,движениюилиспортивномуинвентарю; 

выделятьобщийпризнакилиотличиедвухилинесколькихупражнений,объяснятьихсходствоилиотличия; 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; 

заполнятьи/илидополнятьтаблицы, схемы, диаграммы,тексты: составлениережима дня, программытренировок и 

т.д. 

обозначатьсимволомизнакомдвижение; 

определятьлогическиесвязимеждудвижениями, обозначатьданныелогическиесвязиспомощьюзнаков в схеме 
выполнения упражнения; 

строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееалгоритмнаоснове имеющегося 

знания о физическом упражнении, к которому применяется алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических основ адаптивной 

физической культуры). 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 
организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и совместную деятельностьс 

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; 

оцениватькачествосвоеговкладавкомандныйрезультат. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по предмету «Адаптивная 

физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 
результатоввчастифизическогосовершенствования; 

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; 

выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьоптимальныересурсыдлясовершенствования 

двигательныхфункций; 

планироватьикорректироватьсвоефизическоеразвитие. 

различатьрезультатыиспособыдействийпридостижениирезультатов; 

определятьсовместноспедагогомкритериидостиженияпланируемыхрезультатовикритерииоценкисвоей учебной 

деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по 

адаптивной физической культуре; 

работая по своему плану,вносить коррективы втекущую деятельность наоснове анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 

определятькритерииправильности(корректности)выполненияупражнения; 
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обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

анализироватьсобственнуюдеятельностьнаурокахпоадаптивнойфизкультуреидеятельностьдругих обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

соотноситьреальныеипланируемыерезультатыдвигательногоразвитияиделатьвыводыопричинахего 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

определять,какие действия по решениюучебной задачи или параметры этих действий привели к правильному 

выполнению физического упражнения; 

демонстрироватьприемырегуляциисобственныхпсихофизиологических/эмоциональныхсостояний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ТНР 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 ТНР с учетом его особых образовательных потребностей, 
особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с ТНР должны уметь использовать полученные в 

ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной деятельности,а 

также в повседневной двигательной деятельности. 

 

 

20.19 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для обучающихся с ТНРна 

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. номер64101) (далее– ФГОС ООО), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Учебныйпредмет«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»входитвпредметнуюобласть 

«Общественно-научныепредметы». Он направлен на формированиепервоначальных представлений осветской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Расширение знаний обучающихсясочетается 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- 

эмоциональномуразвитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ТНР, 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 междулюдьми 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 ТНР. Овладение учебным предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного 

характера представляет определенную сложность для обучающихся с ТНР. 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 ТНР: учебный материал преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; 

применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорныесхемы 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 ТНР; использовать разнообразие и 
вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработкеинформации. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлены в Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 
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Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обучающимися с ТНР является их приобщение к культурномунаследию 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. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ТНР о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при освоении программы начального общего 
образования; 

 формированиепервоначальныхпредставленийотрадиционныхрелигияхнародовРоссии,ихролив культуре, 

истории российского общества; 

 формированиеосновморали,семейныхценностей,ориентированноенасоизмерениесвоихпоступковс 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитаниепатриотическихчувств;уважениякистории,языку,культурнымирелигиознымтрадициям своего и 

других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 развитиеинформационнойкультурыобучающихсясТНР. 

ОсобенностипсихическогоразвитияобучающихсясТНРобусловливаютдополнительныекоррекционныезадачи 

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. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапоосновам духовно-нравственнойкультурынародов 

России 

Обучение учебномупредмету«Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» необходимостроить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ТНР. Большое внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципами доступности при сохранении общего 

базового уровня. Он должен по содержанию и объемубыть адаптированным для обучающихся с ТНР, 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 ТНР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельностиследует 

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; 

организацияэкскурсийв музеи, кпамятникам истории, кместным достопримечательностям; моделирование ситуаций 

социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ТНР 

существенными являются приемы работы с лексическим материалом попредмету. 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. 

Местоучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебныйпредмет«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 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 ООП ООО. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ТНР предусмотрен контроль в виде: 

индивидуальных заданий, устных опросов, защиты проектов. 

Дляобучающихся сТНРвозможноизменениеформулировкизаданийна «пошаговую», адаптацияпредлагаемого 

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 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание у обучающихся с ТНР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 
неприятиелюбыхформэкстремизма,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); 

развитиеморальногосознания,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения; 
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; 

пониманиеценностиотечественногорелигиозногоискусства; 

установканаосмыслениечужогоопыта,собственныхнаблюденийипоступков; 

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; 

принятиесебяидругихбез осуждения; признаниесвоегоправа на ошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
умениенаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха; 

умениеоцениватьсобственныевозможности,склонностииинтересы; 

готовность брать на себя инициативув повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей 

работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

освоениекультурныхформвыражениясвоихчувств,мыслей,потребностей; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

способностьрегулироватьсвоеповедениеиэмоциональныереакциивразныхсоциальныхситуациях(на 

экскурсиивхрам,музей); 
освоениенеобходимыхсоциальныхритуалов,связанныхсрелигиознымитрадициями(одеждаприпосещении храмов, 

поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

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; 

пониматькультурнуюинформацию, представленнуювизобразительной, схематичнойформе; умениепереводить 

еевсловеснуюформу; 

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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

распознавать невербальныесредства общения, прогнозировать конфликтныеситуации, 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; 

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

членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт; 

приниматьиразделятьответственностьипроявлятьготовностькпредоставлениюотчетапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

владетьосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбора вучебной и 

познавательной деятельности; 

оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

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; 
предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные 

изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 



174  

признаватьсвоеправона ошибкуитакоежеправодругого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимися программыучебногопредмета «Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, должны обеспечивать: 
 пониманиевкладапредставителейразличныхнародовРоссиивформированияеецивилизационного наследия; 

 пониманиеценностимногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

 поддержкуинтересактрадициямсобственногонародаинародов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

 знаниеисторическихпримероввзаимопомощиисотрудничестванародовРоссийскойФедерации; 

 формированиеуважительного отношения к национальными этническимценностям,религиознымчувствам 

народов Российской Федерации; 

 осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозногосогласия; 

 формированиепредставленийобобразцахипримерахтрадиционногодуховногонаследиянародовРоссийской 

Федерации. 

Входеизученияучебногопредметаобучающийсянаучится: 

воспроизводитьполученнуюинформацию,приводитьпримерыизпрочитанныхтекстовсопоройна 

план/вопросы/ключевые слова; 

кратковысказыватьсяоглавноймыслипрочитанныхтекстовипрослушанныхобъясненийучителя; 
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; 

создаватьпоизображениям(художественнымполотнам,иконам,иллюстрациям)словесныйпортретгерояс опорой на 

ключевые слова/план/вопросы; 

кратковысказыватьсяопоступкахреальныхлиц,героевпроизведений,высказыванияхизвестныхличностей; работать с 

исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
использоватьинформацию,полученнуюизразныхисточников,длярешенияучебныхипрактическихзадач с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

оцениватьсвоипоступки,соотносяихсправиламинравственностииэтики; 

работатьсисторическимиисточникамиидокументамисопоройнаалгоритмучебныхдействий. 

 

 

 

21. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

21.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) представлена в приложении N 1к 

настоящей АОП ООО. 

 

22. Программа коррекционной работы. 

22.1. Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) и соответствует требованиям, предъявляемым в АОП ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи в освоении АООП ООО (вариант 5.1) с учетом 

их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня 

основного общего образования непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования. 

22.2. ПКРдолжнаобеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, направленности личности, 

профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-коррекционного процесса с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, включающего психолого-педагогическое 

обследование (на начало обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиумаобразовательной 

организации), направленных, в том числе на оказание специализированной индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся в коррекции недостатков и развитии полноценной устной и 

письменной речи, а также в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых 

результатов образования; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 5.2), достижение обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

22.3. ПКР должн асодержать: 
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, освоение ими АООП ООО (вариант 5.2); 
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описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей), 

методы их обучения и воспитания, применение, при необходимости, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специализированных компьютерных программ, используемые технические средства 

обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 
перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 
планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

22.4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся с ТНР, региональной 

специфики и особенностей образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

22.5. ПКРпредусматриваетсоздание условийобученияивоспитания, позволяющих учитыватьиндивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

22.6. ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в 

освоении АООП ООО. 

22.7. ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, в том числе 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления 

и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения ППк и 

ПМПК. 

22.8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в образовательно-коррекционном 

процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. Основным механизмом, 
обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательнойорганизации. 

22.9. ПКР разрабатывается на период получения основног ообщего образования, включает следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень исодержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 
Планируемые результаты реализации программы. 
22.10. ПКР представлена в приложении N3 кнастоящей АОП ООО. 

 

23. Рабочая программа воспитания. 

23.1. РабочаяпрограммавоспитанияпредставленавприложенииN2кнастоящейАОПООО. 

 

IV. Организационный  раздел программы основного общего образования обучающихся с ТНР (вариант5.2) 

 

24. Учебный план адаптированной программы основного общего образования для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) 
24.1. Учебный план АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) соответствует разделу "Учебный план" 

ООП ООО ГБОУ Школы № 268 Невского района Санкт-Петербурга 

 

25. Календарный учебный график. 

25.1. Соответствут разделу  "Календарный учебный график" ООП ООО ГБОУ Школы № 268 Невского района 
Санкт-Петербурга. 

 

26. План внеурочной деятельности. 

26.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

26.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

26.3. План внеурочной деятельности соответствует разделу "План внеурочной деятельности" ООП ООО ГБОУ 

Школы № 268 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

27. Календарный план воспитательной работы. 

27.1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 
27.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

27.3. Образовательные организации вправе наряду с календарным планом воспитательной работы проводить 

иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей. 

27.4. Календарный план воспитательной работы соответствует разделу "Календарный план воспитательной 

работы" ООП ООО ГБОУ Школы № 268 Невского района Санкт-Петербурга. 
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V. Целевой раздел АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант7) 

 

28. Пояснительная записка. 

28.1. АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

28.2. АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,особых 

образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся 

в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. 
28.3. Целями реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

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

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

28.4. Достижение поставленных целей реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает 
решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностейк 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала образовательной организации, 
инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в 

деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

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

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

28.5. АОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации АОП ООО 

определяет право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации иотражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО обеспечивает конструирование учебного 
процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АОП ООО предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитиеактивной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познанияи 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учетаиндивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся с 

ЗПР при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

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

принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

28.6. АОП ООО дляобучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся с 

задержкой психического развития. 

28.6.1. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный 

темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющихпознавательнойдеятельности. Длязначительнойчасти обучающихсясЗПРтипичендефицитнетолько 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать особенности 

познавательногоразвития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

28.6.2. АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой психического развития 
получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 

результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 

классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 

необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения 

основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае обучение может 

быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной организацией 

самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей. 

28.6.3. Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 

учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и 

умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

28.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой образовательной программы основного 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

29. Планируемые результаты освоенияАОП ООО. 
29.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития АОПОООдляобучающихся сЗПР(вариант7)соответствуютФГОС ОООс учетом их особых 
образовательных потребностей. 

29.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный 

подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с ЗПР. 

29.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам необходимо 

учитывать особые образовательные потребности и возможности обучающихся с ЗПР. 

29.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами 

освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированное конкретных качеств личности с учетом 

социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в том 

числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые установки, 

отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая 

готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, 

включая, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательной деятельности; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; 

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

деятельности; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, коммуникативном, 

волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и строить 

реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, отражающим результаты 
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освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 
самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной и 

познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решения учебных, 

познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, осуществлением 

самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других обучающихся в процессе достижения 

результата, определением способов действий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных 

действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 
умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

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

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы;  

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

познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим работником и 

сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

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

коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

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

доказательстве собственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позицийи учета интересов; 

формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения,умением прогнозировать возможные конфликтные ситуации, 

смягчая конфликты; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих 

курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной области, видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению вучебных, 

учебнопроектных и социально-проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных учебных действий", 
"Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основыучебно-исследовательской и проектной деятельности"; 

учебных программ по предметам учебного плана; 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 

презентаций для устных ответов (например, выступлений). 

 

30. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

30.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
30.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствиис АОП ООО для обучающихся с 

ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР 

и спецификой нарушения. Данные условия могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа,способствующего психологическому настрою на работу; 
организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения времени, отводимого на 

выполнение работы; 

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

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных 

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

большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, 

позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, 

особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

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

уточнение; 

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

утомления, истощения. 

30.1.2. Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических мероприятий 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации и вносится в специальныйраздел 

индивидуального образовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, родителей 
(законных представителей), администрации в соответствие с установленными правилами образовательной 

организации. 

30.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
30.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися АОП ООО для 

обучающихся с ЗПР. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

30.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

30.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

30.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

30.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

30.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

30.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

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

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

30.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

30.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

30.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 

общественно-полезнойдеятельности;ответственностизарезультаты обучения;способностиделатьосознанныйвыбор 
своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 
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30.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

30.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

30.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

30.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 
коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующиекоррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

30.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

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

экспертных оценок. 

 

30.19. Рекомендуемы еформы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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

частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на 

получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. 

Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи сособенностями 

развития обучающегося с ЗПР. 

30.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

30.20.1. Выбор темы проекта осуществляетсяо бучающимися. 
30.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

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

30.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

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

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

30.21. Предметные результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также науспешное 

обучение. 

30.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

30.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практическихзадач,основанныхнаизучаемом учебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

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

функциональность. 
30.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, атакже 

процедурных знаний или алгоритмов. 

30.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 
процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

30.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решени и внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

30.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

30.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указаниемэтапов их формирования и способов оценки (например, 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости-с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графи кконтрольных мероприятий. 
30.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

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

общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР. 

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

30.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучениюотдельныхпредметов.Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

30.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося с 

ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

30.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

30.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

30.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 
30.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

30.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых  результатов по учебному предмету. 

30.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

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

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 
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образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

30.31. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО для 

обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ПКР. 

30.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, в 

связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ЗПР. 

30.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- 

познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

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

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале обучения 

в пятом классе,а так же не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитиио бучающихся педагогических работников и родителей (законных 

представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в 

полугодие). 

30.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями- 

логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 

30.31.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов)и родителей обучающегося. Данная процедура 
осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР 

не выносятся на итоговую оценку. 

30.31.5. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого- 

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 
каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

VI. Содержательный раздел АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант7) 

 

31. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

31.1. Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

31.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

31.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся с ЗПРна 
уровне основного общего образования. 

31.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключаютличностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

31.5. Пояснительнаязаписка. 

31.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказания 
методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

31.5.2. Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличностных,метапредметны
х и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниерусскогоязыкапогодам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучетомособыхобразовательныхпотребностей обучающихся с 

ЗПР. 

31.5.3. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и 

языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и 

функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, 

умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 
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социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других 

народов России. 

31.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

31.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использоватьинформациютекстовразных 
форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

31.5.6. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических 

ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных возможностейобучающихся); совершенствованиеорфографическойипунктуационнойграмотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхуменийсравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно- 

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

31.6. Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

 

Общиесведенияоязыке. Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

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

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научноучебной, художественной и научно- 
популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участиев диалогена лингвистическиетемы (в рамкахизученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

Сочиненияразличныхвидов сопоройна жизненныйичитательскийопыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 
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Текст. Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац каксредство членения текста на 

композиционносмысловые части. 

Средства связипредложенийичастей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного 

текста и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно 

составленному сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.Соотношениезвуковибукв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных.Звуковоезначение букв "е, 

е, ю, я." 

Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописные и строчные буквы. 
 

 
Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие"орфограмма".Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных "ъ" и "ь". 

Лексикология Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснениязначенияслова (поконтексту, спомощьютолковогословаря). 

Слова однозначныеимногозначные. Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словарисинонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхс нулем 

звука). 

Морфемныйанализслов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание"е-о"послешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна"-з(-с)". 

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

речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и синтаксические функции имени 
существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоили только 

множественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологическийанализименсуществительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имен существительных. 

Правописаниесобственныхименсуществительных. 

Правописание"ь"наконцеименсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Правописание "о - е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях 

имен существительных. 

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

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованием"а//о":"-лаг---лож-;-раст---ращ-- 

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

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Имена 

прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имен прилагательных. 
Морфологическийанализименприлагательных. 

 

 
Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных.Правописание"о-

е"послешипящихи"ц"всуффиксахиокончаниях имен прилагательных. 

Правописаниекраткихформименприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание "не" с именами прилагательными. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общееграмматическоезначение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -блест- - - 
блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, - мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - - 

стал-, -тер- - -тир-". 

Использование"ь" какпоказателя грамматическойформы винфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

ива-". 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом"-л-"вформахпрошедшеговремени 

глагола. 

Слитноеираздельноенаписание"не"сглаголами. 
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Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки препинания: знаки завершения (в 

конце предложения), выделения, разделения (повторение). Главные члены 

предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 
средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство,типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

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

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом 

"и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)". 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеи средства 

его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложненныходнородными 

членами,связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзом"и", 

 

 
союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)". 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 
союзной связью. Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих изчастей, 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуациякакраздел 
лингвистики. 

31.7. Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Общиесведенияоязыке. Русский язык-государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. 

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

сообщение на лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
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Текст Смысловойанализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 
абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 
языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описаниекактипречи. 

Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описаниеприроды.Описаниеместности.Описаниедействий. 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

Лексикология. Культура 

речи. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 
пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 
архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногои выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописаниесложныхисложносокращенныхслов. 

Нормыправописаниякорня"-кас---кос-"счередованием "а//о", гласныхв 
приставках "пре-" и "при-". 

Морфология. Культура 

речи. Орфография. 

Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имен существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

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

 

Имя прилагательное. Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Правописание"н"и"нн"вименахприлагательных. 

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

Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамках 

изученного). 
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Имя числительное. Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксические 

функции имен числительных. 

Разрядыименчислительныхпозначению:количественные(целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыименчислительныхпостроению:простые,сложные,составные 

числительные. 

Словообразованиеименчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхименчислительных. 

Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употреблениеименчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормы правописания имен числительных: написание "ь" в именах 
числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределенные, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с "не и 

ни"; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол. Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видовременнаясоотнесенностьглагольныхформвтексте. Морфологический 

анализ глаголов. 

Использование "ь" как показателя грамматической формы в 
повелительном наклонении глагола. 

31.8. Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

 

Общиесведенияоязыке. Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Языкиречь. Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст. Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный; 

назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформация 
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текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.Структурные 

особенности текста-рассуждения.  Смысловой анализ текста: его 

композиционныхособенностей,микротемиабзацев,способовисредств связи

 предложений в тексте; использование  языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально- 

деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковые 

особенности. Инструкция. 

Морфология. Культура 

речи. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие. Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимени прилагательного 

в причастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 

Действительныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформы 

страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. Морфологический 

анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 
прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Употребление 
причастий с суффиксом "-ся". Согласование причастий в словосочетаниях 

типа "прич. + сущ.". 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий. 
Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий. 

Правописание "н" и "нн" в суффиксах причастий и отглагольных имен 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и 

раздельное написание "не" с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие. Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречияв 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий. 

Слитноеираздельноенаписание"не"сдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямии 
деепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастны

м оборотом. 

Наречие. Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий позначению. Простая исоставная формы сравнительной 

и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 
Синтаксическиесвойстванаречий. 
Морфологическийанализнаречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийв тексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитное и 

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

е)";правописаниесуффиксов"-а"и"-о"наречийсприставками"из-,до-, 
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с-,в-,на-,за-";употребление"ь"послешипящихнаконценаречий;правописание 

суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих. 

Слова категории 

состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи. Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов попроисхождению: предлоги производныеи 
непроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеи 
составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений спредлогами. 

Правильное использование предлогов "из - с, в - на". Правильное 
образование предложно-падежных форм с предлогами "по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез". 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 
значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинанияв сложныхсоюзныхпредложениях. Знакипрепинанияв 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

Частица. Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловыеразличиячастиц"не"и"ни". 

Использование частиц "не" и "ни" в письменной речи. Различение 
приставки "не-" и частицы "не". Слитное и раздельное написание "не" с 
разными частями речи (обобщение). Правописание частиц "бы, ли, же" с 

другими словами. Дефисное написание частиц "-то, -таки, -ка". 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометий позначению (выражающиечувства, побуждающиек 

действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественнойречикаксредства созданияэкспрессии. Интонационноеи 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 
предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 

31.9. Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
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Общиесведенияоязыке. Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

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

выступление с научным сообщением. Диалог. 

Текст. Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональные 

разновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковые 

особенности. 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетание 

различныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязи 

предложений в тексте. 

Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова: 
глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные, нераспространенные). 

Предложенияполныеинеполные. 

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

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами "да", "нет". 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение.

 Главные 

члены предложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составное 

именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием,сложносокращеннымисловами,словами"большинство- 

меньшинство", количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как 

второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные.Приложениекакособыйвидопределения.Дополнение 
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как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыи 

степени, условия, уступки). 

Односоставные 

предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставных 
неполных предложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 
Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами,связаннымипопарно, с помощьюповторяющихсясоюзов ("и...и, 

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях 

с союзом "и". 

Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

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

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с 

обращениями,вводнымии 

вставнымиконструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и 

нераспространенное обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

31.10. Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

 

Общиесведенияоязыке. РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. 

Русский язык в современном мире. 

Языкиречь. Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог 
(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторен

ие). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативной 

направленностивзависимостиоттемыиусловийобщения,сопоройна 

жизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетную 
картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 
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Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Текст. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностейязыка 

в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные 
разновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис.Культураречи. 

Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложного 

предложения. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Понятиеосложносочиненномпредложении,егостроении. 

Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных 
предложений. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, 

союзнымисловамикакой,который.Типичныеграмматическиеошибки 
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припостроениисложноподчиненныхпредложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 

предложений. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 
предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с 
разными видами союзной 
и бессоюзной связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс разными 
видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямаяикосвенная речь Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

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

образования. 

31.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, принятымив обществеправиламиинормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

31.11.2. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося с ЗПР 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

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

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

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

4) эстетическоговоспитания: 

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

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) 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, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературныхпроизведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

технологическойисоциальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельновыполнять 

такого рода деятельность; 

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

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

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

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

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

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

в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности черезпрактическую 

деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

31.11.3. Врезультате изучениярусскогоязыка на уровне основногообщегообразованияуобучающегосябудут 
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сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

31.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,предлагать 

критериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными 

единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельновыделенных 

критериев. 

31.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием ситуации, 
и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию, 

мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 

формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,исследования,владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

31.11.3.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетомпредложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; 

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

применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

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

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

информационных источниках; 

выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

31.11.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; выражать 
себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 
пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезентациииособенностейаудиторииив соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
31.11.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе, 
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принятиерешениягруппой); 

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

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

31.11.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричиныкоммуникативных 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственнуюречь 

с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 
развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

31.11.3.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеедостижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 

свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед 

группой. 

31.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

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

педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение) при необходимости с использованием смысловой опоры. 

31.11.4.2. Языкиречь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности 

видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияповопросному плану объемомнеменее5предложенийна основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалогеиполилогенаоснове жизненных 

наблюдений объемом не менее 2 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальнымнаучно-

учебныхихудожественных текстов различных функциональносмысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,поисковым. 
Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъемомнеменее90слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему иглавную 

мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста 

должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения не менее 100 слов). 

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

коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 

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

80 - 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2 - 3) и слова с непроверяемыми 

написаниями (не более 5); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 
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31.11.4.3. Текст. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловыечасти 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с 

использованием опорной схемы. 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосозданияповопросномуплану. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному плану; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; сочинения 

объемом не менее 60 слов по развернутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать информацию изразличных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста целостность, связность, 

информативность). 
31.11.4.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

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

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, 

текстов художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с 
помощью учителя). 

Осуществлятьисправлениеречевыхнедостатков,редактированиетекста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебную тему. 

31.11.4.5. Фонетика.Графика.Орфоэпия. 
Характеризоватьзвукисиспользованиемвизуальнойопоры;пониматьразличиемеждузвукомибуквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийразборсловапоалгоритму. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 

31.11.4.6. Орфография. 

Оперироватьпонятием"орфограмма"иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведении 

орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописании 

разделительных "ъ и ь"). 

31.11.4.7. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение словаразными способами (подбор однокоренных слов;подбор синонимови 
антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправильно 

употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарем,словарямисинонимов,антонимов,омонимов, 

паронимов). 

31.11.4.8. Морфемика.Орфография. 

Характеризоватьморфему какминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. 
Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при решении практико- 

ориентированных учебных задач)ив практике правописания неизменяемых приставок иприставок на "-з (-с)"; "ы -и" 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); "е - о" 

после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 
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Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

31.11.4.9. Морфология.Культураречи.Орфография. 

Применять знания очастях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о 

системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритмуимен существительных, частичный морфологический разбор 

по алгоритму имен прилагательных, глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов(прирешении практико-

ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

31.11.4.10. Имясуществительное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииимени 

существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыименсуществительныхпосмысловойопоре. 

Различатьтипысклоненияименсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеимена 
существительные после совместного анализа. 

Проводитьморфологическийразборпоалгоритмуименсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияименсуществительных,постановкивнихударения(в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - е (е)" после шипящих и"ц" 

в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)"; корней с чередованием "а//о": "-лаг- - - лож ; -

раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-"; употребления и неупотребления "ь" на 

конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не " с именами существительными; 

правописание собственных имен существительных. 

31.11.4.11. Имяприлагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имен 

прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийразборпоалгоритмуименприлагательных(врамкахизученного). 

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

изученного). 

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

суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

31.11.4.12. Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола по 

смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределеннойформы)глагола,выделятьегооснову; выделять 

основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийразборпоалгоритмуглаголов(врамкахизученного). 
Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

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

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

глаголами. 

31.11.4.13. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический разбор 

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложненных и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), 

эмоциональной окраске(восклицательныеиневосклицательные), количествуграмматических основ (простые и 
сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа) 

исказуемого(глаголом, именем существительным, именем прилагательным),морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах при 

необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной поддержкой; в 

предложениях спрямой речью принеобходимости свизуальной поддержкой; всложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу.  

31.11.5. Кконцу обученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным 
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темампрограммыпорусскомуязыку: 

31.11.5.1. Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников образовательного процесса) 

функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; с 

опорой на разные источники информации и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 
31.11.5.2. Языкиречь. 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе жизненных 

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

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог - рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объемомнеменее4реплик. 

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

художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с опорой на план, 

опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему иглавную 

мысль текста после предварительногоанализа,вопросы посодержанию текста иотвечать на них; подробнои сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (для подробного изложения объем исходного 

текста должен составлять не менее 150 слов; для сжатого изложения не менее 140 - 150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устнойречии на письменормы современногорусскоголитературногоязыка, в том числевовремя 

списывания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3 - 4) и 
слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

31.11.5.3. Текст. 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его соответствия основным 

признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий различных функционально- 

смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, 

видовременную соотнесенность глагольных форм текста с направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функциональносмысловых типах речи при выполнении 
анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 
собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтипов речис опоройна план(повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе сочинения- миниатюры объемом 4 и более предложений; классные сочинения 

объемом не менее 90 слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста после 

предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 
тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

31.11.5.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально-делового 

стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 

31.11.5.5. Лексикология.Культураречи. 

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

точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 
словаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы);определять 
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стилистическуюокраскуслова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 
иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

31.11.5.6. Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определятьспособысловообразованияснаправляющейпомощьюпедагога(приставочный,суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияименприлагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализсловпоалгоритмуучебных действий; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращенныхслов;нормыправописаниякорня"-кас---кос- 

"счередованием"а//о",гласныхвприставках"пре-"и"при-"повизуальнойопоре. 

31.11.5.7. Морфология.Культураречи.Орфография. 
Характеризоватьособенностисловообразованияименсуществительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписания"пол-иполу-"сословамиповизуальнойопоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормыпроизношения имен прилагательных, нормы 

ударения (в рамкахизученного); соблюдать нормы правописания "н" и "нн" вименахприлагательных, суффиксов "-к- " 

и "-ск-" имен прилагательных, сложных имен прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени 
числительного; различать по визуальной опоре разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических 

функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен 

числительных, в том числе написание "ь" в именах числительных; написание двойных согласных; слитное,раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью 

педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение; различать 

разрядыместоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

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

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с "не" и "ни", слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений по визуальной опоре. 

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

опоре. 
Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определятьсопоройнаалгоритм 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различатьбезличные 

и личные глаголы. 

Соблюдатьнормыправописания"ь"вформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ по алгоритму имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 
глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор предложений (в рамках изученного) 

при необходимости с визуальной поддержкой; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

31.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

31.11.6.1. Общиесведенияоязыке. 
Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 
Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

31.11.6.2. Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объемом не менее 7 

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

популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучным 
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сообщениемсопоройнапрезентацию,развернутыйплан. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных наблюдений 

объемом не менее 4 реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалогзапросинформации,диалогсообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,детальное)публицистическихтекстовразличныхфункциона

льно-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим. 
Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекст объемомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом неменее 220 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме по плану, перечню 

вопросов содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста 

должен составлять не менее 170 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, темойи 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьв устнойречии на письменормысовременногорусскоголитературногоязыка, в том числевовремя 

списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктанта объемом 20 - 25 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего не более 20 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями);соблюдать 

на письме правила речевого этикета. 

31.11.6.3. Текст. 
Анализировать снаправляющей помощью педагога текст сточки зрения егосоответствия основным признакам; 

выявлятьегоструктуру, особенностиабзацногочленения, языковыесредства выразительностив тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 
Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 иболее 

предложений; сочинения объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: составлять план 

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

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйи отредактированныйтексты;редактироватьсобственныетексты с 
целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

31.11.6.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности языка: разговорную речь 

и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистическогостиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля,нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции,языковые 
особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

31.11.6.5. Системаязыка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованию привыполненииязыковогоанализа различныхвидов и в 

практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

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

языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

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

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
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Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

31.11.6.6. Морфология.Культураречи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический разбор: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

31.11.6.7. Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога признаки 
глагола и имени прилагательного в причастии. 

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

страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на образец полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

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

смысловой опоре причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом "-ся". Правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа "прич. + сущ.". 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 
Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; "н" и"нн" 

в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом "-вш-" действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом "-нн-" страдательных причастий прошедшего времени; написания 

"не" с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом. 

31.11.6.8. Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьснаправляющейпомощьюпедагогапризнаки 

глагола и наречия в деепричастии. 

Распознаватьсопоройнаобразецдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьпоалгоритмуучебныхдействийморфологическийразбордеепричастий,применятьэтоумениев речевой 
практике. 

Конструироватьпосмысловойопоредеепричастныйоборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьпо визуальнойопореправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильнопосмысловойопорестроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнопоалгоритмуучебныхдействийрасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. 

31.11.6.9. Наречие. 
Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разрядынаречий позначению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

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

практике. 

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

ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания "н" 

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

употребления "ь" на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих; 

написания "е" и "и" в приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного и раздельного написания "не" с наречиями. 

31.11.6.10. Словакатегориисостояния. 
Иметьобщеепредставлениеословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

31.11.6.11. Служебныечастиречи. 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхчастейречи. 

31.11.6.12. Предлог. 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьсопоройнаобразецпроизводныеи непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать по 

визуальной опоре нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияименсуществительныхиместоименийспредлогами,предлогов"из-с","в- 

на"всоставесловосочетаний;правилаправописанияпосмысловойопорепроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализа различных 
видов и в речевой практике. 

31.11.6.13. Союз 

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

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения ичастей 

сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнормы 
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правописания союзов, постановки с опорой на схему знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки с опорой на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

31.11.6.14. 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 форм глагола; 
понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать по 

визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

31.11.6.15. Междометияизвукоподражательныеслова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять 

роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдатьсопоройнасхемупунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. 

31.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

31.11.7.1. Общиесведенияоязыке. 
Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

31.11.7.2. Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объемом не менее 8 

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

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование); выступать с научным сообщением с использованием презентации, плана. 

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

наблюдений (объем не менее 5 реплик). 

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устнопересказыватьсопоройна план, опорныеслова прочитанныйилипрослушанныйтекст объемом неменее 130 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочнос 

опорой на план, опорные слова передаватьвустной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного 

изложения не менее 250 слов). 

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

коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдатьв устнойречии на письменормысовременногорусскоголитературногоязыка, в том числевовремя 

списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 100 -120 слов, составленногос учетом ранее изученных правил содержащегоне более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письме правила русского речевого этикета. 

31.11.7.3. Текст. 

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать по 
визуальной опоре способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности втексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать с опорой на алгоритм тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 

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

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функциональносмысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 6 и более предложений; сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениямиинформационнойпереработкитекста: создавать тезисы,конспект; извлекатьинформацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в 
учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты: собственныеисозданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияих 

содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

31.11.7.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

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

характеристика)инаучногостиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлять 
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сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте. 

Создаватьтекстысопоройнаобразецофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи коммуникативным 

замыслом. 

31.11.7.5. Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 

31.11.7.6. Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

31.11.7.7. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной 

речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой на 
алгоритм их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную 

формуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на визуализацию способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство,количественными 

сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные 

(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения). 

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

обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога грамматическиеразличия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационныеособенности предложений 

со словами "да", "нет". 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов предложения, средства их 
связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающиеслова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами "не 

только... но и, как... так и". 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания впредложениях 

с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, 

ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных иприсоединительных конструкций. Применятьнормыпостановкизнаков препинаниявпредложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; 
понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов 
предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Распознавать при необходимости свизуальной поддержкой сложныепредложения, конструкции счужой речью 

(в рамках изученного). 
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Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

31.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

31.11.8.1. Общиесведенияоязыке. 

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

31.11.8.2. Языкиречь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания объемом не менее 80 словна 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

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

информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не 

менее 6 реплик). 

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 
Устнопересказыватьсопоройна план, опорныеслова прочитанныйилипрослушанныйтекст объемом неменее 150 

слов. 

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

коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьв устнойречии на письменормысовременногорусскоголитературногоязыка, в том числевовремя 

списывания текста объемом 120 - 130 слов; словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 120 - 130 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

31.11.8.3. Текст. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и комментировать тему и главную мысль 
текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты(описание,повествование,рассуждение-доказательство,оценочные 

высказывания). 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать свое отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

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

произведения искусства (втом числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 

- 6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения 
объемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробнои сжатопередавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различныхфункционально-смысловых типов речипосле предварительногоанализа(для подробногоизложения объем 

исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 280 слов). 

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

31.11.8.4. Функциональныеразновидностиязыка. 

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

средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

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

одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих кразличным функциональносмысловым типамречи, функциональным разновидностям языка,нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлятьсопоройнаобразецтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 
Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать сиспользованием опорной схемы метафору, олицетворение, 
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эпитет,гиперболу,сравнение. 

31.11.8.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознаватьпринеобходимостисопоройнаалгоритмсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризоватьпринеобходимостипосмысловойопоресложносочиненноепредложение,егостроение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочиненныхпредложенийвречи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочиненныхпредложенийипростыхпредложенийс 

однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьпринеобходимостисопоройнаалгоритмсинтаксическийипунктуационныйразбор сложносочиненных 
предложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочиненныхпредложениях. 

31.11.8.6. Сложноподчиненноепредложение. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритмсложноподчиненные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различатьпринеобходимостисопоройнатаблицуподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений междуглавной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

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

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 
сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложноподчиненныхпредложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчиненных предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

31.11.8.7. Бессоюзноесложноепредложение. 

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

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения,особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборбессоюзныхсложныхпредложений. 

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

сложных предложениях. 

31.11.8.8. Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапринеобходимостисиспользованиемопорнойсхемыпостановкизнаковпрепинанияв сложных 

предложениях с разными видами связи. 

31.11.8.9. Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвеннойречью. Уметь 
цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету"Русский язык", в том числе 

всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих 

обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета "Русский язык"принимается 

решение о сохранении, корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме 

(учебно-методическом совете и (или) другом объединении) образовательной организации с целью выявления причин 

и согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с родителями 

обучающегося с ЗПР. 

 

32. Рабочая программа по учебному предмету"Литература". 

32.1. Программа по литературе включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе. 

 

32.2. Пояснительная записка. 

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

активные методики обучения. 

32.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

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

32.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

32.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном иэстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

нихзаключеноэстетическое освоение мира, а богатствои многообразие человеческогобытия выраженов 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

32.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных 

категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально- 

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 
32.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без учета 

преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными предметами предметной 

области "Искусство", что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

32.2.7. Врабочей программеучтены все этапы российскогоисторико- литературногопроцесса (от фольклора до 
новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

32.2.8. Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

32.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. Специальной целью 

преподавания литературы является целенаправленное развитие у обучающегося с ЗПР способности к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 
32.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

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

ценностей народа, как особогоспособа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся кнаследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной идентичности и способности к диалогу культур, 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традицийи ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

32.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшегоразвития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации кчтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивногоопыта освоения литературных произведений, втом числе впроцессе участия в 

различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

32.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом,с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числеосновных 

теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 
произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношениекпрочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,такиспроизведениямидругихискусств,формировать 
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представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать 

уменияпоиска необходимойинформациисиспользованием различныхисточников, владетьнавыкамиихкритической 

оценки. 

32.2.10.4. Задачи,связанныесосознанием обучающимисякоммуникативноэстетических возможностейязыкана 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и 

умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, втом численаизусть, владетьразличнымивидамипересказа, участвоватьв учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

32.3. Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

 

Мифология МифынародовРоссииимира. 

Фольклор. Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.Сказки народовРоссиии 

народов мира (не менее двух). 

Литература первой 

половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (две повыбору). Например, "Волк на псарне", "Листы 

и Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и 

Лисица". 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух)."Зимнееутро","Зимний вечер", 

"Няне" и другие, "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". М.Ю. 

Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 

Н.В.Гоголь.Повесть"НочьпередРождеством"изсборника"Вечерана хуторе 

близ Диканьки". 

Литература второй 

половины XIX века. 

И.С.Тургенев.Словоописателе. Рассказ 

"Муму". 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение"Крестьянскиедети". 

Поэма"Мороз,Красныйнос"(отрывок"Естьженщиныврусских селеньях"). 

Л.Н.Толстой.Словоописателе. Рассказ 

"Кавказский пленник". 

Литература 

веков. 

XIX 
 

- XX Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков ородной природе и 

о связи человека с Родиной (не менее трех стихотворений трех поэтов). 

Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX-XXвеков 

А.П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", 

"Мальчики", "Хирургия" и другие. 

М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, "Галоша", "Леля и 
Минька", "Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (одно 

произведение по выбору). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского. 

А.П.Платонов. Рассказы(одинповыбору). Например, "Корова", "Никита" и 

другие. 

В.П.Астафьев.Рассказ"Васюткиноозеро". 

Литература 

веков 

XX - 
 

XXI Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (одно 

произведение по выбору). Например, Л.А. Кассиль. "Дорогие мои 

мальчишки"; Ю.Я. Яковлев. "Девочки с Васильевского острова"; В.П. 

Катаев. "Сын полка" и другие. 

Произведения 
отечественныхписателей 

XIX-XXIвековнатему 
детства 

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, АГ. 
Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. 

Коваля, Н.Ю. Абгарян (одно произведение по выбору). 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (однопо 

выбору). Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", 

"Миллион приключений" и другие (главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песня 

соловья"; М. Карим. "Эту песню мать мне пела". 

Зарубежнаялитература. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", 

"Соловей" и другие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору). Например, Л. 

Кэрролл."АлисавСтранеЧудес"(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин 
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"Хоббит,илиТудаиобратно"(главыповыбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). 

Например, М. Твен. "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору); Дж. 

Лондон. "Сказание о Кише"; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и 

другие произведения. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). 

Например,Р.Л.Стивенсон."Островсокровищ","Чернаястрела"идругие. 

Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору). 

Э.Сетон-Томпсон."Королевскаяаналостанка"; 

Дж.Даррелл."Говорящийсверток";Дж.Лондон."Белыйклык";Дж.Р. Киплинг. 
"Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие произведения. 

32.4. Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

 

Античнаялитература. Гомер.Поэмы."Илиада","Одиссея"(фрагменты). 

Фольклор. Русские былины (одно произведение). Например, "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник", "Садко". Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

Древнерусская 

литература. 

"Повестьвременныхлет":фрагмент"Сказаниеобелгородскомкиселе". 

Литература первой 

половины XIX века. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух)."ПесньовещемОлеге", "Зимняя 

дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дубровский". 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух)."Трипальмы","Листок", 

"Утес" и другие. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(однопроизведение).Например,"Косарь", 

"Соловей" и другие. 

Литература второй 

половины XIX века. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(однопроизведение)."Естьвосенипервоначально

й...", "С поляны коршун поднялся...". 

А.А.Фет.Стихотворения(одно произведение)."Учисьу них-у дуба,у 

березы...", "Я пришел к тебе с приветом...". 

И.С.Тургенев.Рассказ"Бежинлуг". 

Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 

Л.Н.Толстой.Повесть"Детство"(главы). 
А.П.Чехов.Рассказы(дваповыбору).Например,"Толстыйитонкий", 

"Хамелеон", "Смерть чиновника" и другие. 

А.И.Куприн.Рассказ"Чудесныйдоктор". 

Литература XX  века. 

Стихотворения 

отечественных  поэтов 

начала XX века. 

А.А.Блок"Летнийвечер". С.А. 

Есенин "Пороша". 

Стихотворения 

отечественныхпоэтовXX 

века 

Стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Ю.Д. 

Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы (не менее двухстихотворений 

двух поэтов) 

Проза отечественных 

писателей конца XX - 

начала XXI века, в том 

числе о Великой 

Отечественной войне. 

Б.Л.Васильев.Словоописателе. 

Рассказ "Экспонат N...". 

В.Г.Распутин.Словоописателе. 

Рассказ"Урокифранцузского"(однопроизведениеповыбору) 

Произведения 

отечественныхписателей 

на тему взросления 

человека. 

Р.П. Погодин "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман "Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви"; Ю.И. Коваль "Самая легкая лодка в мире" 

(одно произведение по выбору) 

Произведениясовременных 
отечественныхписателей- 
фантастов. 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак "Время всегда хорошее"; С.В. 

Лукьяненко "Мальчик и Тьма"; В.В. Ледерман "Календарь ма(й)я" (не 

менее двух) 

Литература народов М.Карим"Бессмертие"(фрагменты);Г. Тукай"Роднаядеревня","Книга"; 
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РоссийскойФедерации. К.Кулиев"Когданаменя навалилась беда...","Каким бы малымни был мой 

народ...", "Что б ни делалось на свете..." (одно произведение) 

Зарубежнаялитература. Д.Дефо."РобинзонКрузо"(главыповыбору). 

Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Ж. Верн. "Дети 
капитана Гранта"(главы повыбору). Х. Ли. "Убить пересмешника" (главы 
по выбору), Дж.К. Роулинг. "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д. У. 
Джонс. "Дом с характером" 

32.5. Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

 

Древнерусская 

литература. 

Древнерусские повести: "Поучение" Владимира Мономаха (в 

сокращении). 

Литература первой 

половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Во глубине 

сибирскихруд...","19октября"("Роняетлесбагряныйсвой убор..."),"И.И. 

Пущину", "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." и другие. "Повести 

Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава" (фрагмент) и 

другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Узник", 

"Парус", "Тучи", "Желанье"("Отворитемнетемницу..."),"Когдаволнуется 

желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и 

другие. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова". 

Н.В.Гоголь.Повесть"ТарасБульба". 

Литература второй 

половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (одно произведение 

по выбору). Например, "Бирюк", "Хорь и Калиныч" и другие. 

Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ"Послебала". 
Н.А. Некрасов. Стихотворения (одно произведение). Например, 

"Размышления у парадного подъезда", "Железная дорога" и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А. А. Фет, А.К. Толстойи 

другие (одно стихотворение по выбору). 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по выбору). 

Например, "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил", 

"Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему (одно произведение). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. 

Купера. 

ЛитератураконцаXIX- 

началаXXвека. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", 

"Злоумышленник" и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

"Старуха Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека. 

Литература первой 

половины XX века. 

А.С.Грин.Словоописателе. 

Феерия "Алые паруса". 

Отечественная поэзия 
первойполовиныXXвека. 
Стихотворения на тему 

мечты и реальности. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (одно - два по выбору). 
Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой и 
других авторов. 

А.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

"Необычайноеприключение, бывшеес Владимиром Маяковским летом на 

даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

"Юшка","Неизвестный цветок" и другие. 

Литература второй 

половины XX века. 

В.М.Шукшин.Рассказы (один по выбору).Например, "Чудик","Стенька 

Разин", "Критики" и другие. 

Стихотворения 

отечественныхпоэтовXX 

-XXIвеков. 

СтихотворенияМ.И.Цветаевой, Е.А.Евтушенко, Б.А.Ахмадулиной, Ю.Д. 

Левитанского - 3 - 4 стихотворения на выбор. 
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Произведения 

отечественныхпрозаиков 

второйполовиныXX- 

начала XXI века. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. 

Рассказ "О чем плачут лошади". 

Ф.А.Искандер.Словоописателе. 

Рассказ"ТринадцатыйподвигГеракла"(однопроизведениеповыбору). 

Тема взаимоотношения 
поколений, становления 
человека, выбора им 

жизненного пути. 

Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У. 
Старк. "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" (не менее двух произведений 
современных отечественных и зарубежных писателей) 

Зарубежная литература. 

Зарубежнаяновеллистика. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский" (главы). 

П. Мериме. "Маттео Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов", "Последний 

лист", А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". (одно 

произведение по выбору). 

32.6. Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

 

Древнерусская 

литература. 

Житийнаялитература."ЖитиеСергияРадонежского". 

ЛитератураXVIIIвека. Д.И.Фонвизин.Словоописателе. 

Комедия "Недоросль". 

Литература первой 

половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", 
"Анчар" и другие. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). 
Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Капитанская 

дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, 

чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", 

"Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В.Гоголь.Повесть"Шинель".Комедия"Ревизор". 

Литература второй 
половины XIX века. 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,"Ася","Перваялюбовь". 

Ф.М. Достоевский."Бедные люди","Белые ночи" (одно произведение по 

выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). Например, 

"Отрочество" (главы). 

Литература первой 
половины XX века. 
Произведения писателей 

русского зарубежья. 

И.С. Шмелев. 

Рассказ "Как я стал писателем". 
М.А.Осоргин.Словоописателе. 
Рассказ "Пенсне". 

Поэзияпервойполовины 

XX века. 

В.В.Маяковский."Необычайноеприключение,бывшеесВладимиром 

Маяковским летом на даче". 

Б.Л.Пастернак."Красавицамоя,всястать..","Веснавлесу"(1-2на выбор). 

М.И.Цветаева."Идешь,наменяпохожий...","Бабушке". 

Литература второй 

половины XX века. 

А.Т.Твардовский. Поэма "ВасилийТеркин" (главы "Переправа", 

"Гармонь", "Два солдата", "Поединок" и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

А.И.Солженицын.Рассказ"Матрениндвор". 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века 
(одно произведение по выбору). Например, произведения Е.И. Носова, 
А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения 

отечественныхпрозаиков 

второйполовиныXX- XXI 

века. 

Е.И.Носов.Словоописателе. Рассказ 

"Кукла" ("Акимыч"). 

Произведения 

отечественных  и 

зарубежных прозаиков 

второйполовиныXX- 

Одно произведение на тему "Человек в ситуации нравственного выбора". 

Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие. 
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XXIвека 
 

Поэзия второй половины 

XX - начала XXI века (не 

менее трех 

стихотворений). 

Н.А.Заболоцкий."Русское поле","Вечер наОке", "Уступи мне,скворец, 

уголок...". 

М.В.Исаковский."Катюша","Врагисожглироднуюхату". Е.А. 

Евтушенко. "Людей неинтересных в мире нет...". 

Зарубежнаялитература. У.Шекспир.Трагедия"РомеоиДжульетта"(фрагментыповыбору). 

32.7. Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

 

Древнерусскаялитература "СловоополкуИгореве" 

ЛитератураXVIIIвека. М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и 

другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р.Державин. Стихотворения(одноповыбору). Например, "Властителям и 

судиям", "Памятник" и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть"БеднаяЛиза". 

Литература первой 

половины XIX века. 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(однаповыбору).Например,"Светлана", 

"Невыразимое", "Море" и другие. 

А.С.Грибоедов.Комедия"Гореотума". 

Поэзияпушкинскойэпохи. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков,Е. А. 

Баратынский (не менее двух стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К..." ("Я 

помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы- 

пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть 

может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма 

"Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на 
дорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою 

окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, ни 

тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт" 

("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина","Смерть 

Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, 

хочу печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени". Н.В. Гоголь. 

Поэма "Мертвые души". 

Отечественная проза 

первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, произведения: "Лафертовская 

маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" А.А. Бестужева- 

Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежнаялитература. Данте."Божественнаякомедия"(одинфрагментповыбору). У. 

Шекспир. Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 

И.-В.Гете.Трагедия"Фауст"(одинфрагментповыбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя 

мрачна.Скорей, певец, скорей!..","ПрощаниеНаполеона" идругие. Поэма 

"Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее одного фрагмента по 

выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). 

Например, произведения Э.Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других 

авторов. 

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

образования. 

32.8.1. Результаты обучения по учебному предмету "Литература" оцениваются с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение 

формулировки заданий на "пошаговую", адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- 
оценочного) материала, использование справочной информации. 

32.8.2. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 
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32.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

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

жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилахмежличностныхотношенийв поликультурном имногоконфессиональном обществе, в том числесопоройна 

примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное участиев 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

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

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностноеотношениекдостижениям своейРодины - России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе;  

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуальногои 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

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

понимание ценности отечественногои мировогоискусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

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, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в сети Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своегоправа на ошибкуи такогоже права другогочеловека с оценкой поступков литературных 
героев; 

6) трудового воспитания: 

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

технологическойисоциальнойнаправленности, способностьинициировать, планироватьисамостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

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

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) обеспечениеадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

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

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться удругих людей, осознаватьв совместной деятельности новыезнания, навыки икомпетенции из опыта 

других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулироватьидеи, понятия, гипотезыобобъектахиявлениях, втомчислеранеенеизвестных, осознаватьдефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиженийцелей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

32.8.4. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

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

32.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов 
историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенномупризнаку, устанавливатьоснования дляих обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учетом 

учебной задачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы 

об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

32.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, 
исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

32.8.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различныеметоды, инструменты и запросы при поискеи отборелитературной и другой информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругуюинформацию различных 

видов и форм представления; 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформацииииллюстрировать 

решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 



216  

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

32.8.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

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

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять 

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

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

32.8.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в 
художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

32.8.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; 
даватьадекватную оценкуучебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимииэмоциямидругих; 

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

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

32.8.4.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать 
свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

32.8.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммы по литературенауровнеосновного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеероливформировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценивать 
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прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературные 
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развитиядействия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

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

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 
6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи "ленты времени" принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 
мировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

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

театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и наводящим вопросам, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

прочитанному; 

13) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразных 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 изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных 

авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни 

И.А.Крылова; стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского, комедияА.С. Грибоедова "Гореот ума", произведения А.С. 

Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", 

повесть "Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", 

произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова- 

Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С. А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба 

человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", 

"Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", по 

одномупроизведению (повыбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - 

XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов,В.В. 

Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, ВС. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), 
Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

собственного развития; 

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

том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобретением опыта 

публичного представления полученных результатов); 

18) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно-справочныесистемы 
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в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

32.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

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

идружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст отличается от текста научного, 
делового, публицистического; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять темуи главную мысльпроизведения, иметьначальные представления ородах ижанрахлитературы; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей 

помощью педагога; 

понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью педагога использовать 

их в процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж); портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; ритм, рифма; 

сопоставлятьпоопорномупланутемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

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

произведений, не выученных ранее); 

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

отвечать на вопросы попрочитанномупроизведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы к 

тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учетом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР); 

с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и оценки изученных 

произведений фольклора и литературы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью педагога и учиться 

публично представлять их результаты (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

снаправляющейпомощьюпедагога демонстрироватьначальные уменияиспользоватьсловариисправочники, в том 

числе в электронной форме; с направляющей помощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
32.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

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

воспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 
иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 

жанровую принадлежность произведения, используя справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую 
позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью педагога использовать их в 

процессе анализа произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,басня);тема,идея,проблематика;сюжет, 

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

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

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

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

сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом актуального уровня развития обучающихся с 

ЗПР); 

сопоставлятьснаправляющейпомощьюпедагогаизученныепроизведенияхудожественнойлитературыс 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизустьпроизведения,и(или)фрагменты(неменее4-5 

поэтическихпроизведений,невыученныхранее); 

пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйпересказ,отвечатьна вопросы 
по прочитанному произведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту;  

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении; 

создавать устные и письменные высказывания разныхжанров (объемом не менее 80 слов), писать сочинение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

владетьумениямиинтерпретациииоценкиизученныхпроизведенийфольклора,древнерусской,русскойи зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 
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осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожественной литературы для 

познания мира, а также для собственного развития; 

планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямпедагога,втом числе за счет 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиснаправляющейпомощью педагога и 

учиться публично представлять полученные результаты; 

развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться с 
направляющей помощью педагога электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила 
информационной безопасности. 

32.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

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

воспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

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

воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), 

иметь представление, что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определятьособенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической проблематики произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных понятий и учиться 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), 

лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; 

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

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

обнаруживать связи между ними; 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности языка; 

сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); выразительночитатьстихиипрозу, в том численаизусть(неменее6 -7поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседеидиалогеопрочитанном произведении, даватьаргументированную оценкупрочитанному; 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объемомнеменее100-110слов),писать сочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;снаправляющейпомощьюпедагога исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; с направляющей помощью педагога собирать 

материалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспектана 

предложеннуюпедагогомлитературнуютему; 
с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, в том числе засчет 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично 

представлять полученные результаты; 

развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет- 

библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

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

пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеерольввоспитаниипатриотизмаи 

укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 
проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР): 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризоватьпопланугероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьособенности 



220  

композиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне свое понимание 

нравственнофилософской, социально-исторической проблематики произведений (с учетом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

и стиля писателя; 

понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их 

в процессеанализаиинтерпретациипроизведений: художественнаялитература и устноенародноетворчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

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

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, 

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

дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературномунаправлению); 

выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родожанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлять поплану, схемепроизведения, ихфрагменты, образыперсонажей, литературныеявленияифакты, 
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, фотоискусство);  

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

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

с ЗПР); 

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

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

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

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва 

на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования; 

с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения; 

осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа 

познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 
планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям педагога, в том 

числе за счет произведений современной литературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично 

представлять полученные результаты; 

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

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

32.8.10. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеерольв 

формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и ее героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной литературы (от 

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

литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности 

художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 

анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощьюпедагога, 
формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем какадресатом 

произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью 

педагога основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя; 

пониматьсущностьисмысловыефункциитеоретико-литературныхпонятийииспользоватьихснаправляющей 
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помощью педагога в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 
портрет, пейзаж,интерьер, художественнаядеталь; 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(определятьиучитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени); 

выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

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

выделятьснаправляющейпомощьюпедагогавпроизведенияхэлементыхудожественнойформыи обнаруживать связи 

между ними; определять родожанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлятьпоплану,образцупроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияи факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

сопоставлятьпоплану, образцуизученныепроизведения художественнойлитературыспроизведениямидругих видов 
искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

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

с ЗПР); 

пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

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

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять устный или письменный ответна 

проблемный вопрос; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно 

выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования; 

с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения; 

осознаватьважность вдумчивогочтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как 

способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 
также средства собственного развития; 

планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям педагога, атакже 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 
участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично 

презентовать полученные результаты; 

уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно- 

справочнымисистемами,втом числевэлектроннойформе; пользоватьсякаталогамибиблиотек, библиографическими 

указателями, системой поискав сети Интернет; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

32.8.11. При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

33. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"История". 
33.1. Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по истории. 

 

33.2. Пояснительнаязаписка. 

33.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

33.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

33.2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственногоопыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

33.2.4. Цельюпрограммыпоисторииявляетсяформированиеиразвитиеличностишкольника,способногок 
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самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позициипо 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

33.2.5. Задачамиизученияисторииявляются: 
формирование умолодогопоколенияориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту ироли 
России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому 

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

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование уобучающихся умений применять историческиезнания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

33.2.6. Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределаходногоклассаможет 

варьироваться. 

33.2.7. Всодержанииобучениявыделенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 

33.3. Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний 

Специальные(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческая 
хронология (счет лет "до н.э." и "н.э."). Историческая карта. 

Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление 
человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. 

Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление 

знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир. ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего 

мира. 

ДревнийВосток. Понятие"ДревнийВосток".КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновениегосударственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управление 
государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 

населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 
Ассирия. Завоеванияассирийцев. Созданиесильнойдержавы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

Восточное 
Средиземноморье в 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитие 
ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 
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древности. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее 

население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Персидскаядержава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

ДревняяИндия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 
литература, художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. 

Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиознофилософские учения. Конфуций. 
Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. 

Эллинизм Древнейшая 

Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 

Греческиеполисы. Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия 

и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. 

Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и 

колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. РеформыКлисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. 

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

при Марафоне, ее значение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. 
Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 
Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинскогогосударства. Афины приПерикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции. Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонскиезавоевания. 

Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македониинад 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим. 

ВозникновениеРимского 

государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в 

Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская 

республика. Гражданские 

войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги.ГражданскаявойнаиустановлениедиктатурыСуллы.Восстание 
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Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение 

Римской империи. 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновениеираспространениехристианства.ИмператорКонстантинI, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 
Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

КультураДревнегоРима. Римская литература, "золотой век" поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 
архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

33.4. Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

НародыЕвропывраннее 
Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварскихкоролевств. 
Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усилениекоролевской власти. 

"Салическая правда". Принятие франками христианства. 

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

Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

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

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

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. 

Византийскаяимперияв 

IV -XIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия 

и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI-XIвв. Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабскийхалифат, 

его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. 

Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое 

европейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни.Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки.Торговые 

пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 
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ГосударстваЕвропывXII 

- XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. Священная Римская 

империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV - XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономикив 
европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII -XV вв. Экспансия 
турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 
Константинополя. 

Культура средневековой 

Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература.Городской 

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 
европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в 

Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей. Положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 
императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государствадоколумбовой
Америкив Средние века. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусик 

РоссийскомуГосударству. 

Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства; появление металлическихорудий 

и их влияние на первобытное общество; центры древнейшей металлургии. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э. Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму; Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви - восточных, западных и южных. Славянские 

общностиВосточнойЕвропы. Их соседи - балтыифинно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX - начале XII вв. 
Образование государства 
Русь. 

Исторические условия складывания русской государственности:природно-
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. 
н.э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX-начале XII 

вв. 

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

Крупнейшиегорода Руси. Новгородкакцентр освоенияСевера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового 

изависимогонаселения. Древнерусскоеправо: РусскаяПравда;церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 
(Дешт-и-Кипчак). Отношения со странами Центральной, Западной и 
Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурноепространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. "Новгородская псалтирь". 

"Остромирово Евангелие". Появление древнерусской литературы. "Словоо 
Законе и Благодати". Произведения летописного жанра. "Повесть 

временных лет". Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, СофияНовгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII- 

началеXIIIвв. 

Формированиесистемыземель -самостоятельныхгосударств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, 

"Слово о полку Игореве". Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

Русскиеземлииих соседи в 

середине XIII - XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

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

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства 

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

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 
положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII - 

XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство. 
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Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Ногайская Орда. Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурноепространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 
Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого 
Русского государства вXV 
веке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжествевторойчетвертиXVв.ВасилийТемный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и 

рост церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория 
"Москва - третий Рим". Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурноепространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

"Хождение за триморя" Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона 

какфеноменмировогоискусства. Повседневнаяжизньгорожани сельских 
жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Обобщение. НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXV в. 

33.5. Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV - XVII в. 

Введение. 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великие географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 
Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке 

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

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий конца XV - XVI вв. 

Изменениявевропейском 

обществе в XVI - XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 
новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и 

контрреформация в 

Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвиницизм. Религиозные 

войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 
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ГосударстваЕвропыв XVI 

-XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управлениястраной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахи 

деревнях.Огораживания.УкреплениекоролевскойвластиприТюдорах. 
Генрих VIII и королевская реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапы 

революции. Размежеваниев революционном лагере. О.Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй 

и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение 

славянских народов. Образование Речи Посполитой. Международные 

отношения в XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных 

владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской 

экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Европейскаякультурав 

раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

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

Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

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

Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI- 

XVIIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индскиекомпании. КитайвэпохуМин. Экономическаяи 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии 

Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната 

Токугава, укрепление централизованного государства. "Закрытие" страны 

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

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.Россияв 

XVI-XVIIвв.: 

ОтВеликогокняжествак 

царству 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжествомЛитовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. "Малая дума". Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежнойсистемы. 

Период боярского правления. Борьбазавласть междубоярскими кланами. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

"Избранная рада": ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа - формирование органов местного самоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови 
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"Уложениеослужбе".ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

ЛиквидацияЛивонскогоордена. ПричиныирезультатыпораженияРоссии в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и "служилых городов". 

Торговоремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно- 
угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

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

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. 

РоссиявконцеXVIв. ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

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

Смутав России. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. иизбрание 

на царство Бориса Годунова. 

ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601-1603г.г.и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и егополитика. Восстание1606г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". 
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъемнационально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второеземскиеополчения. ЗахватНовгородашведскими войсками."Совет 

всея земли". Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги 

и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIвеке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в 

Церкви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадиции 
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старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиив XVII в.Первыемануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

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

служилыеиноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско- 

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 
Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожскогов состав России. Война междуРоссией иРечью Посполитой 

1654 - 1667 гг. Андру совское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 

1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская 

засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное 

сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. 
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновенияс 

манчжурами и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурноепространство 

XVI-XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религияи 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- 

Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории. 

Обобщение. НашкрайвXVI-XVIIвв. 

33.6. Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнауки 

ИсторияНовоговремени. распространениеидейрационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж.Локк 

XVIIIв. Введение. иТ.Гоббс.Секуляризация(обмирщение)сознания.КультРазума. 

ВекПросвещения. Франция-центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М. 
 Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо."Энциклопедия"(Д.Дидро,Ж. 
 Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 
 Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 
 представленийоботношенияхвластииобщества."Союзкоролейи 

 философов". 
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Государства Европы в 

XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретенияисозданиепервыхмашин.Появлениефабрик,заменаручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. Франция. Абсолютная монархия: политика 
сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская 

власть и сословия. 

Германскиегосударства, монархияГабсбургов, итальянскиеземлив XVIII в. 

РаздробленностьГермании. ВозвышениеПруссии. ФридрихII Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление 

Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний  на американской  земле.  Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии:особенностиэкономическ

ого развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией 

 и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый 
Континентальныйконгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость. Первые 

сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 

войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 

Войнызанезависимость. Конституция(1787)."Отцы-основатели". Билльо 

правах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатаминезависим

ости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. 
Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики.Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный 

порядок управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума,борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 

18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. 

Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультураXVIIIв. 

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

астрономов.Достижениявестественныхнаукахимедицине.Продолжение 

географическихоткрытий.Распространениеобразования.Литература 

XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. 
Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Международные 

отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). 

Династические войны "за наследство". Семилетняя война (1756 - 1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британскоговладычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:власть 
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маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.Россияв Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVII 

концеXVII-XVIIIвв.: века.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача.Начало 

Отцарствакимперии. царствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи. 
Введение. Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований. 

Россия в эпоху Азовскиепоходы.Великоепосольствоиегозначение.Сподвижники 

преобразованийПетраI. Петра I. 
 Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Создание 
 базыметаллургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыи 
 корабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипромышленности. 
 Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
 меркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введение 
 подушнойподати. 
 Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышение 
 егороливуправлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах. 
 Противоречиявполитикепоотношениюккупечествуигородским 
 сословиям:расширениеихправвместномуправлениииусиление 
 налоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 
 Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыи 
 Ратуша),городскаяиобластная(губернская)реформы.Сенат,коллегии, 
 органынадзораисуда.Усилениецентрализацииибюрократизации 
 управления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург-новаястолица. 
 Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 
 Рекрутскиенаборы. 
 Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 
 Положениеинославныхконфессий. 
 ОппозицияреформамПетраI.Социальныедвижениявпервойчетверти 
 XVIIIв.ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.Делоцаревича 
 Алексея. 
 Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачив 
 началевойныиихпреодоление.Битваприд.Леснойипобедапод 
 Полтавой.Прутскийпоход.БорьбазагегемониюнаБалтике.Сраженияу 
 м.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия.Закрепление 
 России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
 КаспийскийпоходПетра I. 
 ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветского 
 началавкультурнойполитике.Влияниекультурыстранзарубежной 
 Европы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введениенового 
 летоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Первая 
 газета"Ведомости".Созданиесетишколиспециальныхучебных 
 заведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге. 
 Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптура 
 иархитектура.Памятникираннегобарокко. 
 Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения. 
 Переменывобразежизнироссийскогодворянства.Новыеформыобщения 
 в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
 государственныепраздники."Европейский"стильводежде,развлечениях, 
 питании.Изменениявположенииженщин. 
 Итоги,последствияи значениепетровскихпреобразований.ОбразПетраI 
 врусскойкультуре.РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 
 Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты. 
 Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 
 политическойкарьерыА.Д.Меншикова."Кондицииверховников"и 
 приходквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров.РольЭ.Бирона, 
 А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениии 
 политическойжизнистраны. 
 Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах. 
 ПереходМладшегожузавКазахстанеподсуверенитетРоссийской 
 империи.ВойнасОсманскойимперией. 
 РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика. 
 ДеятельностьП.И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческого 
 банков.Усилениероликосвенныхналогов.Ликвидациявнутренних 

 таможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешней 
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торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг.Участие 

в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест овольности дворянства. Причины переворота 28июня 

1762 г. 

Россияв1760-х-1790-х ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.Идеи 
гг.ПравлениеЕкатерины Просвещения."Просвещенныйабсолютизм",егоособенностивРоссии. 

IIиПавлаI. Секуляризацияцерковныхземель.ДеятельностьУложеннойкомиссии. 
 Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.Началовыпуска 
 ассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики. 
 Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованные 
 грамотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство- 
 "первенствующее сословие" империи. Привлечение представителей 
 сословийкместномууправлению.Созданиедворянскихобществв 
 губернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествав 
 налоговойсфереигородском управлении. 
 НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификация 
 управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 
 Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 
 Кубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечению 
 иностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье, 
 других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 
 неправославныминехристианскимконфессиям.Политикапоотношению 
 кисламу.Башкирскиевосстания.Формированиечертыоседлости. 
 ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне: 
 крепостные,государственные,монастырские.Условияжизникрепостной 
 деревни.Права помещика поотношениюксвоимкрепостным.Барщинное 
 иоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногострояв 
 экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 
 государства, купечества, помещиков вразвитиипромышленности. 
 Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчных 
 крестьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов. 
 Рост текстильной промышленности: распространение производства 
 хлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредпринимательских 
 династий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыи 
 других. 
 Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно- 
 транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяи 
 другие.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле.Макарьевская, 
 Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.Партнеры 
 РоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивного 
 внешнеторговогобаланса. 
 Обострениесоциальныхпротиворечий.Чумной бунт вМоскве.Восстание 
 под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 
 антикрепостническийхарактердвижения.Рольказачества,народовУрала 
 иПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуи 
 развитиеобщественноймысли. 
 Внешняя политикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 
 Н.И.ПаниниА.А.Безбородко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю. 
 ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф. 
 Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.Присоединение 
 Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
 Новороссией.Строительствоновыхгородовипортов.Основание 
 Пятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.Путешествие 
 ЕкатериныIIнаюгв1787г. 
 УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольше 
 доначала1770-хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлиянияв 
 условияхсохраненияпольскогогосударства.УчастиеРоссиивразделах 
 ПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.Первый,второйи 
 третийразделы.Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость. 
 ВосстаниеподпредводительствомТадеушаКостюшко. 
 РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеевлияниенаполитикустраны. 
 Основныепринципывнутреннейполитики.Ограничениедворянских 
 привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 
 "просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и 
 полицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Акто 
 престолонаследиииМанифесто"трехдневнойбарщине".Политикапо 

 отношениюк дворянству,взаимоотношения состоличной знатью.Мерыв 



234  

 

 
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурноепространство ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеи 
Российской империи в литературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы. 

XVIIIв. ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина, 
 Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостных 
 крестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего"ПутешествиеизПетербурга 
 вМоскву". 
 РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIвеке.Развитиеновой 
 светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 
 взаимосвязейскультурой стран зарубежнойЕвропы.МасонствовРоссии. 
 РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейской 
 художественнойкультуры(барокко,классицизм,рококо).Вкладв 
 развитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывших 
 из-зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаи 
 историческомупрошломуРоссиикконцустолетия. 
 Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибыт 
 дворянскойусадьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянство. 
 РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучение 
 страны-главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции. 
 ВтораяКамчатскаяэкспедиция.ОсвоениеАляскииСеверо-Западного 
 побережьяАмерики.Российско-американскаякомпания.Исследованияв 
 областиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесностии 
 развитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В. 
 Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукии 
 образования. 
 ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи. 
 Воспитание"новойпороды"людей.Основаниевоспитательныхдомовв 
 Санкт-ПетербургеиМоскве,Института"благородныхдевиц"вСмольном 
 монастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства. 
 Московскийуниверситет-первыйроссийскийуниверситет. 
 РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формирование 
 егогородскогоплана.РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаи 
 другихгородов.БарокковархитектуреМосквыиПетербурга.Переходк 
 классицизму,созданиеархитектурныхассамблейвстилеклассицизмав 
 обеихстолицах. 
 В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли. 
 ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераи 
 произведения.АкадемияхудожестввПетербурге.Расцветжанра 
 парадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительном 

 искусствевконцестолетия. 

Обобщение. НашкрайвXVIIIв. 

 

33.7. Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

ИсторияНовоговремени Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

XIX-началоXXвв. коалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванныхстранах.Отношение 
Введение. населениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.Походармии 

ЕвропавначалеXIXв. НаполеонавРоссиюикрушениеФранцузскойимперии.Венский 
 конгресс:цели,главныеучастники,решения.СозданиеСвященногосоюза. 
 РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика, 
 социальныеотношения,политическиепроцессы. 
 Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША. 
 Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
 социалистическихидей;социалисты-утописты.Выступлениярабочих. 
 СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы.Оформление 
 консервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийи 
 партий. 
 Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 
 Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 
 Великобритания:борьбазапарламентскуюреформу;чартизм.Нарастание 

 освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские 
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революции1830г.и1848-1849гг.Возникновениеираспространение 

марксизма. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XIX - начале XX 

вв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 
Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 
1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

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

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в системувнешнеполитических 
союзов и колониальные захваты. 

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

начале XX вв. Габсбургская империя: экономическое и политическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско- 

турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 
Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

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

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

в конце XIX - начале XX вв. Завершение промышленного переворота. 

Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXвв. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX- 

началеXX вв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие 

Японии". Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. 

"Открытие" Китая. Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". 

Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908 - 1909 гг. 

Революция1905 -1911гг.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857 - 1859). ОбъявлениеИндиивладением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

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

НародыАфрикивXIX- 

началеXX вв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX- 

началеXX вв. 

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

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX вв. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и 

театральноеискусство.Рождениекинематографа.Деятеликультуры: 
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жизньи творчество. 

Международные 

отношения в XIX - начале 

XX вв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих державиполитика союзов вЕвропе.Восточныйвопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая 
Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты ивойны 

в конце XIX - начале XX вв. (испаноамериканская война, русско- японская 

война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

История России. 

Российская империя в 

первой половине XIX в. 

Введение. 

Александровскаяэпоха: 

государственный 

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. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасения,Союзблагоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское 
самодержавие: 
государственный 
консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная 

идеология: "православие, самодержавие, народность". Формирование 
профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская ирусско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр,живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 
часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервой 

половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахимперии. 
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ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830-1831гг.Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II. 

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

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россияв 1880 -1890-хгг. "Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и 

"контрреформы". Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

"оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 
его решения. 

Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

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

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурный облик 

империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

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

Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование 

гражданскогообществаи 

основные направления 

общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 
идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды."Хождениев 
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народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и "Народная воля". 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеXXв. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал,егорольв индустриализациистраны. Россия - мировойэкспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этикии 

культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национальнокультурные движения. 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг. Оборона 

Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская 

революция 1905 - 1907 гг. 

Началопарламентаризмав 

России. 

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

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. "Союз 

освобождения". "Банкетная кампания". 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы ипрофсоюзы. 
Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпосле 

революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаби 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострениемеждународнойобстановки. Блоковаясистемаиучастиевней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

"Серебряный век" 

российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. "Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. "Русские сезоны" в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщающееповторение 

по курсу. 

НашкрайвовторойполовинеXIX-началеXXвв. 

 

33.8. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновногообщего образования. 

33.8.1. Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявление интересак познанию родного языка,истории,культуры Российской 
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Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

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

Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных ценностях народов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

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

общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

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

культуре своего и других народов; 

6) вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью: осознаниеценностижизниинеобходимостиее 

сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

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

как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

33.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

33.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы. 
33.8.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 
представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат, учебный 

проект и другие). 

33.8.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,текстыисторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(покритериям,предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно). 

33.8.2.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 
универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременноммире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеисходствовысказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точкузрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осваиватьиприменятьправила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
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33.8.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхуниверсальных учебных 

действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владетьприемамисамоконтроля-осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученных результатов; 

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

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуацияхи окружающей 

действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 

33.8.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективногосредства достижения 

поставленных целей; 

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

региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды. 

33.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

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

стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторическиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,процессов; 

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

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

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

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умениечитать и анализироватьисторическую карту(схему); характеризовать наосновеисторической карты 

(схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на историческойкарте 

(схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

33.8.4. Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде планируемых 
результатов,относящихсякключевымкомпонентампознавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории, от 

работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

33.8.4.1. Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударств;о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

3) способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическогоанализадля 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

4) умениеработать сосновнымивидамисовременных источников историческойинформации(учебник, научно- 
популярнаялитература, ресурсысетиИнтернетдругие), оцениваяих информационные особенностиидостоверностьс 
применением метапредметного подхода; 

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

источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способностьрассказыватьобисторическихсобытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,истории 
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России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно составленного плана либо под руководством 

педагога, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

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

9) осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 

10) умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлого с важнейшимисобытиямиXX- 

началаXXI в. 

33.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", в соответствии с ФОПООО, предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного модуля призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, 

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

33.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

33.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

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

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий, используя "ленту времени"; 
2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

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

используя алгоритм учебных действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и 

других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 
исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетови 

другое, используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 

события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; 

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

литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану); 
8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 

сущности, а также оценке современных событий, использоватьзнания об истории и культуре своегои других народов в 

общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

33.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и 
организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при изучении истории (в том числе - разработки 

системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. 

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

отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 

выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Названные ниже результаты 

формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

33.8.9. Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

33.8.9.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,нашаэра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к 

веку, 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 после предварительного 

анализа изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизироватьсобытия, 

явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов). 

33.8.9.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134


242  

 

мира; 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнего 

 

группировать,систематизироватьфактыпозаданному признаку. 

33.8.9.3. Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселениечеловеческих 

общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их 

занятиями. 

33.8.9.4. Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), 

приводитьпримеры(самостоятельнои(или)спомощьюучителяилидругих участников образовательныхотношений) 

источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить 
примеры; 

извлекать из письменногоисточника историческиефакты (имена, названия событий, датыи другое); находить в 

визуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки, символы;раскрыватьсмысл(главнуюидею)высказывания, 

изображения. 

33.8.9.5. Историческоеописание(реконструкция): 
характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 
рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных событиях древней 

истории,их участниках; 

рассказывать (с опорой наалгоритмили иные визуальные опоры) об исторических личностях Древнего 

мира(ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)краткоеописаниепамятниковкультурыэпохи первобытности 

и древнейших цивилизаций. 

33.8.9.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)существенныечерты:а)государственного устройства 
древних обществ; б) положения основных групп населения; в)религиозных верований людей в древности; 

сравнивать (сопоройнаалгоритмили иныевизуальныеопоры)историческиеявления,определятьихобщие черты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

объяснять (самостоятельнои(или) спомощьюучителя и (или)других участников образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших событий древней истории. 

33.8.9.7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оценкинаиболеезначительныхсобытийи личностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,кпамятникам культуры. 

33.8.9.8. Применениеисторическихзнаний: 
раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихвсовременном 

мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислеспривлечением 

региональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесообщения,альбома,презентации. 

33.8.10. Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

33.8.10.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческому периоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки(периодыСредневековья, 

этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

33.8.10.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи всеобщей 

истории эпохи Средневековья; 
группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихтаблиц). 

33.8.10.3. Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легендукарты; давать словесное описание их 

местоположения; 

извлекать из карты информацию отерритории, экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых 

событиях средневековой истории. 

33.8.10.4. Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источниковСредневековья (летописи,хроники,законодательные акты, 
духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)и объяснения 

(причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; характеризовать 

позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
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33.8.10.5. Историческоеописание(реконструкция): 

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

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщей 

историисредневековойэпохи(известныебиографическиесведения,личныекачества,основныедеяния); 

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

странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 
33.8.10.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

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

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять (самостоятельнои(или) спомощьюучителя и (или)других участников образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в 

учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

33.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной 

литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом историческогоконтекста 

и восприятия современного человека. 

33.8.10.8. Применениеисторическихзнаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

33.8.11. Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 
33.8.11.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; определять их 

принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв. 

33.8.11.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи всеобщей 

истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты позаданномупризнаку(группировка событий поих принадлежности к 

историческим процессам, составление таблиц, схем). 

33.8.11.3. Работасисторическойкартой: 
использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударств, важнейших 

исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныиособенностямиее экономического, 

социального и политического развития. 

33.8.11.4. Работасисторическимиисточниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и другие); 

характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений) 

обстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

проводить поиск информации в тексте письменногоисточника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизировать(самостоятельноилиспомощьюучителяилидругихучастников 

образовательныхотношений)информациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

33.8.11.5. Историческоеописание(реконструкция): 

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

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

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать(сопоройна алгоритм илииныевизуальныеопоры)об образежизниразличныхгруппнаселенияв России 

и других странах в раннее Новое время; 

представлятьописание(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)памятниковматериальнойихудожественной 

культуры изучаемой эпохи. 

33.8.11.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

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

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

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять (самостоятельнои (или) спомощью учителя и (или)других участников образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.: а) выявлять в 

историческом текстеиизлагатьсужденияопричинах иследствиях событий; б) систематизироватьобъяснениепричин 
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иследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

проводить(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)сопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

33.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., 
представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с 
помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений); 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой 

эпохи и в современной шкале ценностей. 

33.8.11.8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,какменяютсясо сменой 

исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. для времени, когда 

они появились, и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.(втомчислена региональном 

материале). 

33.8.12. Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 
33.8.12.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
называть датыважнейших событийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в.;определять их принадлежность к 

историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

33.8.12.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи всеобщей 

истории XVIII в.; 

группировать, систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностикисторическим процессам и 

другое); составлять систематические таблицы, схемы. 

33.8.12.3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально- экономических и 
политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

33.8.12.4. Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения - называть их 

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

образовательных отношений); 

объяснять (самостоятельнои(или) спомощьюучителя и (или)других участников образовательных отношений) 

назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей историиXVIII 

в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

33.8.12.5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)оключевыхсобытияхотечественнойи всеобщей 
истории XVIII в., их участниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейистории XVIII в. на 

основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)описаниеобразажизниразличныхгрупп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

представлятьописание(сопоройнаалгоритмилииныевизуальныеопоры)памятниковматериальнойи художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

33.8.12.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

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

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

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма 

как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж)внешней политики Российской империив 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

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

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять (самостоятельнои(или) спомощьюучителя и (или)других участников образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводитьсопоставление(сопоройна алгоритм илииныевизуальные опоры)однотипныхсобытийипроцессов 
отечественнойивсеобщейисторииXVIII в.:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

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

анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) высказывания историков по 

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

других участников образовательных отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

самостоятельнои(или)спомощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательныхотношенийразличатьв 
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описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

33.8.12.8. Применениеисторическихзнаний: 

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

культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

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

материале). 

33.8.13. Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 
33.8.13.1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной истории первой 

половины XIX века ивсеобщей истории XIX -начала XX в.;выделять этапы(периоды) в развитии ключевыхсобытий и 

процессов; 

выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода на основе 

анализа причинно-следственных связей. 

33.8.13.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномуилисамостоятельноопределяемомупризнаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другое); 

составлятьспомощьюпедагогаилипообразцусистематическиетаблицы. 

33.8.13.3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально- экономических и 

политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфержизнистраны (группы 

стран). 

33.8.13.4. Работасисторическимиисточниками: 
извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистории изучаемого 

периода из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 
33.8.13.5. Историческоеописание(реконструкция): 

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

всеобщей истории изучаемого периода с использованием визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

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

изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

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

населения в России изучаемогопериода и других странах в XIX -начале XXв., показываяизменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 
представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и другое. 

33.8.13.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в изучаемый период; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

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

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений объяснять 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: а) выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение ксуществующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных отношений проводить 

сопоставление однотипных событий и процессов изучаемого периода: а) указывать повторяющиеся черты 

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

в России, других странах. 

33.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого; 

объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(напримерахконкретных 

ситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношениекним. 
33.8.13.8. Применениеисторическихзнаний: 

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

художественной культуры изучаемогоисторическогопериода, объяснять, вчемзаключалось ихзначениедля времени их 

создания и для современного общества; 

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

объяснять, в чем состоит наследие истории изучаемого периода для России, других стран мира, высказывать и 
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аргументироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювобщественныхобсуждениях. 

 

34. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Обществознание". 

34.1. Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

 

34.2. Пояснительнаязаписка. 

34.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части АООП ООО. 

34.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 
условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

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

современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

34.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных ценностей ив 

то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию способности к рефлексии, оценке своих 
возможностей и осознанию своего места в обществе. 

34.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются:воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственност

и, 

правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 
развитие уобучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закрепленным в КонституцииРоссийской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, становление ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подростковоговозраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функциональнограмотногочеловека (получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

34.3. Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

 

Человекиегосоциальное Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличия 
окружение. человекаиживотного.Потребностичеловека(биологические,социальные, 

 духовные).Способностичеловека. 
 Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизни 
 человекаиформированиеличности.Отношениямеждупоколениями. 
 Особенностиподростковоговозраста. 
 Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребности 
 исоциальнаяпозиция. 
 Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение). 
 Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельности. 
 Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваи 
 обязанностиучащегося. 

 Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков. 
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Общениевсовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностных 

отношениях. 

Общество,вкотороммы Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

живем. общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 
 взаимодействие. 
 Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 
 Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономического 
 развития.Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыивозможности 
 экономикинашейстраны. 
 Политическаяжизньобщества.Россия-многонациональноегосударство. 
 Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 
 ГосударственныйФлаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации. 
 НашастранавначалеXXIвека.МестонашейРодинысредисовременных 
 государств. 
 Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 
 российскогонарода. 
 Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловиях 
 современногообщества. 
 Глобальные проблемы современности. Возможности их решения 

 усилиямимеждународногосообществаимеждународныхорганизаций. 

 

34.4. Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

 

Социальные 
нормы. 

ценностии Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 
Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедения человека 

в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

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

Совесть и стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человек как участник Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правовыхотношений. правоотношений.Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценка 
 поступковидеятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правовая 
 культураличности. 
 Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 
 преступление.Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 
 Праваисвободычеловека игражданина РоссийскойФедерации.Гарантия 
 изащитаправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 
 КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Права 

 ребенкаивозможностиихзащиты. 

Основы российского КонституцияРоссийскойФедерации-основнойзакон.Законыи 

права.  подзаконныеакты.Отраслиправа. 
  Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицав 
  гражданскомправе.Правособственности,защитаправсобственности. 
  Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи. 
  Правапотребителейивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекак 
  участникигражданско-правовыхотношений. 
  Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаи 
  государства.УсловиязаключениябракавРоссийскойФедерации.Праваи 
  обязанностидетейиродителей.Защитаправиинтересовдетей, 
  оставшихсябезпопеченияродителей. 
  Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаи 
  обязанности.Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудового 
  договора.Рабочеевремяивремяотдыха.Особенностиправовогостатуса 
  несовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельности. 
  Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкии 
  гражданско-правоваяответственность.Административныепроступкии 

  административная ответственность. Дисциплинарные проступки и 
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дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральнаяответственность.Право,егорольвжизничеловека,обществаи 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее иразличия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасностьнаркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 
значимость здорового образа жизни. 

34.5. Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

 

Человеквэкономических 

отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическаясистемаиеефункции.Собственность. 

Производство-источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства. 

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиееформы. 
Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновес

ие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские

 услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платежнаякарта,денежныепереводы,обменвалюты).Дистанционное 

банковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защитаправпотребителя 
финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодежная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свобода 

совестиисвободавероисповедания.Национальныеимировыерелигии. 
Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство.Виды искусств.Роль искусствав жизни человекаи 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведенияв сети Интернет. 
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34.6. Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

 

Человеквполитическом 

измерении. 

Политика иполитическаявласть. Государство - политическаяорганизация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства. Монархияиреспублика -основные формыправления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие гражданв политике. Выборы, референдум. Политические партии, 
их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 
организации. 

Гражданинигосударство. Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия - социальное государство. Основные 

направленияиприоритетысоциальнойполитикироссийскогогосударства. 

Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент - глава государстваРоссийская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации.Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 
Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 
Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе 
социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 
групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнабор 

подростка. 

Социализацияличности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нациив 

диалоге культур. 
СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Отклоняющеесяповедение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека иобщества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальнаяи личная 
значимость здорового образа жизни. 

Человеквсовременном 

изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность, причины, проявления и 

последствия глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и 
возможности их решения. Экологическая ситуация и способы ее 

улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личнаязначимость здорового образа 

жизни.Модаиспорт.Современныеформысвязиикоммуникации:какони 

изменили мир. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

34.7. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 
34.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихсяруководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственных 
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решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

каксредства коммуникациии самовыражения, пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание 

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

физическогоипсихическогоздоровья; соблюдениеправил безопасности, в том численавыкибезопасногоповеденияв 

интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационными 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать 
себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественныхинтересов 

и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 
действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: ориентацияв деятельностина современнуюсистемунаучных представленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

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

других; 

способностьдействоватьвусловиях неопределенности, открытостьопытуизнаниям других, повышать уровень 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
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умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих последствия, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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

34.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования уобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

34.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихобобщенияи сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

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

наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

34.7.3.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою позицию, 

мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану небольшоеисследованиепоустановлениюособенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

34.7.3.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 

представления; 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим работникомили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

34.7.3.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредства 

общения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать 

конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

34.7.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироватьсявразличныхподходах 
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принятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

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

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения),корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

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

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;открытостьсебеидругим. 

34.7.3.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеедостижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 
34.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 
культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать поалгоритму, с использованием ключевых слов традиционные российские духовно- 

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прави свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как 

социальный институт; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферахобщественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 
юридической ответственности; связи политических потрясений и социально- экономического кризиса в государстве; 

4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 

жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 
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6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму устанавливать взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; роли информации и информационных технологий в современном мире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 
социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач, втом числеизвлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовыхактов; умение 

составлятьна ихосновеплан, преобразовыватьподруководством учителятекстовуюинформациюв модели(таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а 

такжеопыта публичногопредставления результатов своей деятельности в соответствии стемой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 
15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.  

34.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по обществознанию: 

34.7.5.1. Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, 

особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных 

традиций; характеризовать после предварительного анализа основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, ее различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека, потребности 

людей; 

сравниватьпоопорнойсхемепонятия"индивид","индивидуальность","личность";свойствачеловекаи животных; 

виды деятельности (игра, труд, учение); 
устанавливатьиобъяснятьспомощьюпедагогавзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способови результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения сущности общения как 
социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывногообразования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, 
группе сверстников; 

определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт свое отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, к различнымспособам выражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 
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решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; составлять по предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с 

помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 
том числе учебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдением правилинформационнойбезопасностиприработе в 

сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию очеловекеи егосоциальном 

окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для 

выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту,активного 

участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной 
и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур. 

34.7.5.2. Общество,вкотороммыживем: 

осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о 
народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, 

глобальных проблемах; 

характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 
особенности информационного общества; 

приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьспомощьюпедагогасоциальныеобщностиигруппы; 
сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на природу 

сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опытсвое 

отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 
отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и 

природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и обществе, включаяинформацию 

о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, 
направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 
соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

34.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по обществознанию: 

34.7.6.1. Социальныеценностиинормы: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни 
общества; 

приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и патриотизма; ситуацийморального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьпослепредварительногоанализасоциальныенормы, ихсущественныепризнакииэлементы; 

сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 

объяснятьспомощьюпедагогавлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 
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использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностисоциальныхнорм; 

определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный социальный опыт,свое 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам 

как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать,опираясьнаалгоритм учебныхдействий,познавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 
гражданственности, патриотизма; 

извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оцениватьсобственныепоступки, поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур. 

34.7.6.2. Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты прав 

ребенка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицироватьнормыправа,выделяясущественныепризнаки; 
сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерногоповедения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий междуправомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опытсвое 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных педагогическим 

работником источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым нормам: 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о 

профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

заполнятьпообразцуформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокументприполучении 
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паспортагражданинаРоссийскойФедерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

34.7.6.3. Основыроссийскогоправа: 

осваиватьспомощьюпедагога иприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации, другихнормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); озащитеправнесовершеннолетних; оюридическойответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль КонституцииРоссийской Федерации в 

системе российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 
стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации); 

сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), 

права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношений в 

семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения взаимосвязи 

гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальнойопасностиинеприемлемости уголовных иадминистративных правонарушений, экстремизма,терроризма, 

коррупции и необходимости противостоять им; 

определять свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения 

правовых норм; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемыенормамигражданского, трудового, семейного, административногои уголовногоправа; 
овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфрагментов нормативных 

правовыхактов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федерации, 

ТрудовойкодексРоссийскойФедерации,КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях, 

УголовныйкодексРоссийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах, 

правоотношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовыватьспомощьюпедагогатекстовуюинформациюв 

таблицу,схему; 
искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдением правилинформационнойбезопасностиприработе в 
сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями об 
отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью 

педагога, о применении санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права в практической деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

заполнятьпо образцуформу(в том числеэлектронную) исоставлятьпростейшийдокумент(заявлениеоприеме на 

работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

34.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по обществознанию: 

34.7.7.1. Человеквэкономическихотношениях: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=438471&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=434682&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419240&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=444775&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=444756&date=30.04.2023
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осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать после предварительного анализа способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения эффективности производства; 
деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 
повышения эффективности производства; 

классифицироватьпослепредварительногоанализамеханизмыгосударственногорегулированияэкономики; 

сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; 

объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 

экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, связанные с 
осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с 
использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую экономическую информацию 

в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества, используя 

алгоритм учебных действий; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 
информацию, включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 
и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки других людей с точки зренияих 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных  

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур. 

34.7.7.2. Человеквмирекультуры: 

осваивать спомощью педагога и применятьзнания опроцессах иявленияхвдуховной жизни общества, онауке 

иобразовании, системеобразованияв РоссийскойФедерации, орелигии, мировыхрелигиях, обискусствеиеговидах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризоватьпопланудуховно-нравственныеценностинашегообщества, искусствокаксферудеятельности, 
информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры с опорой на источник информации политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

объяснять,используяопорнуюсхему,взаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания фактыобщественной 
жизни свое отношение к информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведенияв сети Интернет; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст по образцу; 
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осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности современных ученых, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

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

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 

34.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по обществознанию: 

34.7.8.1. 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 гражданина Российской 

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; принципы и признаки 
демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства иполитическим режимом;реализациифункцийгосударства напримере 

внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные государства по разным 

признакам; элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами власти в обществе; 
демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное территориально- 
государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, 

выборы и референдум; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и 

социальноэкономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политическойдеятельностивобществе; дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосударства игражданскогообщества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решатьсопорой на алгоритм учебныхдействийв рамкахизученногоматериала познавательныеипрактические 
задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 
избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных 

правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 
политики, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу или схему о функцияхгосударства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов политики с точки 
зрения учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских проектах. 

34.7.8.2. Гражданинигосударство: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 
внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия 

ПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункцииГосударственнойДумыиСовета 
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Федерации,ПравительстваРоссийскойФедерации; 

приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно- 

кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших органов государственной 
власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на КонституциюРоссийской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; для 

объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опытсвое 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике "сдерживания"; 

решать сопоройнаалгоритм учебных действийпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиепроцессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 
международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью педагога на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план информацию о важнейших 
изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и 

управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 
правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

34.7.8.3. Человеквсистемесоциальныхотношений: 
осваивать с помощью педагога и применять знания осоциальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; 

об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни; 
характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики Российского 

государства; 

классифицироватьпопланусоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать сопорой на планвиды социальной мобильности; 

объяснять после предварительного анализа причины существования разных социальных групп; социальных 
различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опытсвое 

отношение к разным этносам; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023


260  

решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числеотражающий 

изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет омежнациональных 

отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст по образцу; 

анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своихсоциальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственныепоступки и поведение, демонстрирующее отношениек людям других национальностей; 
осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственногоповеденияс позиции 

здорового образа жизни; 

осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойирелигиознойпринадлежностина основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

34.7.8.4. Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 
проблемах; 

характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию 

как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравниватьсопоройнаисточникинформациитребованияксовременнымпрофессиям; 

объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательныхзадачианализаситуаций, 

включающих объяснение важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определятьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопыт свое 
отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решатьсопорой на алгоритм учебныхдействийв рамкахизученногоматериала познавательныеипрактические 

задачи, связанные с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;  

осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-популярных,публицистическихидругих)попроблемам 

современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуальной)из 

различныхисточниковоглобализациииеепоследствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременномобществе. 

 

35. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"География". 

35.1. Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

35.2. Пояснительнаязаписка. 

35.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания, с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

35.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ. 

35.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов 
по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностей; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

35.2.4. География - предмет, формирующий уобучающихся системукомплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономическихпроцессов, 

о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

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

последующей уровневой дифференциации. 

35.2.6. Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народамина 

основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на 

основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических особенностяхприроды, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям 

подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

35.2.7. Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают коррекционные задачи 

учебного предмета "География", направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и 

речевойдеятельности;повышениепознавательнойактивности;формированиеумениясамостоятельноорганизовывать 

свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

35.2.8. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее у обучающихся с ЗПР в рамках учебного предмета 

"Окружающий мир". 

35.3. Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

 

Географическоеизучение 

Земли. 

Введение.География-наукаопланетеЗемля. 

История географических открытий. 

Изображения земной 

поверхности. 

Планы местности. 

Географическиекарты. 

Земля - планета 

Солнечной системы. 

Земля-планетаСолнечнойсистемы. 

ОболочкиЗемли. Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли. 

Заключение. Сезонныеизменениявприродесвоейместности. 

35.4. Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

 

ОболочкиЗемли. Гидросфера - водная оболочка Земли. 
Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. 

Биосфера - оболочка жизни. 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе. 

Заключение. Природно-территориальныекомплексы. 

35.5. Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

 

Главные закономерности 
природы Земли. 

Географическая оболочка. 
Литосфера и рельеф Земли. 

АтмосфераиклиматыЗемли. 

Мировойокеан-основнаячастьгидросферы. 

ЧеловечествонаЗемле. Численностьнаселения.Страныинародымира. 

Материкиистраны. Южные материки. 
Северныематерики. 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

35.6. Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

 

Географическое 

пространствоРоссии. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

Географическое положение и границы России. 

ВремянатерриторииРоссии. 
Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районирование 
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территории. 

ПриродаРоссии. ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. Климат 

и климатические ресурсы. 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Природно-хозяйственные зоны. 

НаселениеРоссии. ЧисленностьнаселенияРоссии. 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Народы и религии России. 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Человеческий капитал России. 

35.7. Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

 

ХозяйствоРоссии. Общая характеристика хозяйства России. 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительныйкомплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурныйкомплекс.Обобщениезнаний. 

РегионыРоссии. Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Азиатская (Восточная) часть России. 

Обобщениезнаний. 

Россия в современном 

мире. 

Россиявсовременном мире. 

Заключение Обобщениеисистематизацияизученногоматериала. 

 

35.8. Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

35.8.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса кпознаниюприроды, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 
своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родногокрая, страныдля реализации целейустойчивогоразвития; представление осоциальных нормахи 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированныхзадач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 
ценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 
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питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

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

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 
7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающейсреды, планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля окружающейсреды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

35.8.2. Врезультате изучения географии на уровне основногообщегообразования уобучающегося с ЗПР будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
35.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявлений, 

основаниядляихсравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учетом 

предложенной географической задачи; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязи приизучении географическихобъектов,процессови явлений;делать 

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

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

35.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

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

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхиз источников 

географической информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидовиформ представления; 

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличных источниках 

географической информации; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 
35.8.2.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросовв устных и 

письменных текстах; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

35.8.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлятьалгоритмрешениягеографическихзадач и выбиратьспособихрешениясучетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения),корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

35.8.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признаватьсвоеправона ошибкуитакоежеправодругого. 

35.8.2.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
35.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии включают способность обучающихся с ЗПР: 

знатьи применятьсистему знанийоразмещениииосновныхсвойствахгеографическихобъектов,осознавать 

после предварительного анализа роль географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды 

на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под руководством педагога; понимать и уметь 

объяснять с опорой на ключевые слова роль и место географической науки в системе научных дисциплин; 

знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, определяющих развитие 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии, уметь их 

использовать для решения учебных и практических задач; 

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

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств с помощью 

учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе алгоритма учебных действий или после предварительного 

анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на 

план, ключевые слова; 

объяснять после предварительногоанализа влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 

учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а также практических задач в 
повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и (или) 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах(в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с использованием плана, 

презентации (с использованием источников дополнительной информации (картографических, интернет-ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; решать с 

опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающейсредысвоейместности,путейеесохраненияиулучшения,атакжезадачивсфереэкономической 
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географиидляопределениякачестважизничеловека,семьиифинансовогоблагополучия. 

35.8.3.1. Кконцу5классаобучающийсянаучится: 

приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с использованием 

наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценитьвклад 

российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

применять с опорой на источник информации понятия "план местности", "географическая карта", 

"аэрофотоснимок", "ориентирование на местности", "стороны горизонта", "горизонтали", "масштаб", "условныезнаки" 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьсопоройна источникинформациипонятия"планместности"и"географическаякарта", "параллель"и 

"меридиан"; 

приводитьсопоройна источникинформациипримерывлиянияСолнца на мирживойинеживойприроды; 

объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времен года; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

описыватьсопоройнапланвнутреннеестроениеЗемли; 
различать с опорой на источник информации понятия "земная кора", "ядро", "мантия", "минерал" и "горная 

порода", "материковая земная кора" и "океаническая земная кора"; 

различатьсопоройнаисточникинформацииизученныеминералыигорныепороды,материковуюи океаническую 

земную кору; 

показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

различатьсопоройнаисточникинформациигорыиравнины; 

классифицироватьформырельефа сушиповысотеиповнешнемуобликусопоройна план; иметь 

представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 

применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", 

"эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 
познавательных задач; 

иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних процессоврельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийостровапопроисхождению; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и 

мира; актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географическихспециальностей, изучающихлитосферу; примерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияи 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

35.8.3.2. Кконцу6классаобучающийсянаучится: 
описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

находить с помощьюучителя информацию об отдельных компонентах природы Земли,в томчисле о природе 

своейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач,иизвлекатьееиз различных 

источников; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

различатьсопоройнаисточникинформациисвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 
применять с помощьюучителя понятия "гидросфера", "круговорот воды","цунами","приливы и отливы" для 

решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различатьсопоройнаисточникинформациипитаниеирежим рек; 

сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийрекипозаданнымпризнакам; 
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различать с опорой на источник информации понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатомна 

территории речного бассейна; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; 

описыватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийсостав,строениеатмосферы; 
определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 
ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

различатьсопоройнаисточникинформации:видыатмосферныхосадков;понятия"бризы"и"муссоны", понятия 

"погода" и "климат", понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 

применять с помощьюучителя понятия "атмосферное давление","ветер","атмосферные осадки","воздушные 

массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

иметьпредставлениеоглобальныхклиматическихизмененияхдлярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; 
проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

иметьпредставлениеограницахбиосферы; 

приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязикомпонентовприродывприродно- 

территориальномкомплексе; 

сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-территориальный 

комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

35.8.3.3. Кконцу7классаобучающийсянаучится: 

описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 
определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их существенным признакам;различать 

с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельности 

человека; 

описывать после предварительного анализа закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом характера 

взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи междудвижением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, типы климата позаданным 

показателям; 

иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 
применятьсопоройнасправочныйматериалпонятия"воздушныемассы","муссоны","пассаты","западные 

ветры","климатообразующийфактор"длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; 

объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

иметьпредставленияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловекас 
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использованием разных источников географической информации; 

различатьпослепредварительногоанализаокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуи соленостьповерхностныхвод Мировогоокеана на разныхширотахсиспользованием 

различных источников географической информации; 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,соленостииорганическогомираМировогоокеанасгеографическо

й широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической информации; 

характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловекомнаосновеанализаразличных 
источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьпослепредварительногоанализа:численностьнаселениякрупныхстранмира; плотность 

населения различных территорий; 

применятьпонятие"плотностьнаселения"длярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; различать с 

опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения; 

приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; мировых и национальных 

религий; 

проводитьсопоройнапланязыковуюклассификациюнародов; 

различатьпослепредварительногоанализаосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличных 

территориях; 

определятьпослепредварительногоанализастраныпоихсущественнымпризнакам; 

сравниватьпослепредварительногоанализаособенностиприродыинаселения,материальнойидуховной культуры, 
особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

иметьпредставлениеобособенностяхприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые 

для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на 

отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить с опорой на 

источник информации примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

35.8.3.4. Кконцу8классаобучающийсянаучится: 

характеризовать с опорой наалгоритмучебных действий основные этапы истории формирования и изучения 
территории России; 

находитьпослепредварительногоанализавразличныхисточникахинформациифакты,позволяющие определить 

вклад российских ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризоватьсопоройнаплангеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформациииз различных 
источников; 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и макрорегионах России; 

приводитьсопоройнаисточникинформациипримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидови 

показыватьихнагеографическойкарте; 

иметь представлениеовлиянии географическогоположения регионов России на особенности природы, жизньи 

хозяйственную деятельность населения; 

использоватьспомощью учителязнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойзоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных 
задач; 

иметьпредставлениеостепениблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстраны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов; 

иметьпредставлениеотипахприродопользования; 
выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур,слагающих 

территорию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

иметь представление о распространении по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна", 

"солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", "воздушные массы" для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 
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различатьсопоройнаисточникинформациипонятия"испарение","испаряемость","коэффициентувлажнения"; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпослепредварительногоанализапогодутерриториипокартепогоды; 

использоватьспомощьюучителяпонятия"циклон","антициклон","атмосферныйфронт"дляобъяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьпослепредварительногоанализаклассификациютиповклиматаипочвРоссии; иметь 

представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; рационального и нерационального 

природопользования; особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 
занесенных в Красную книгу России; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообразным природным 
условиям на территории страны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих динамику численности 

населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить после предварительного анализа классификацию населенных пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 

размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте 

реальной жизни; 

применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", "основная полоса (зона) 

расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок городского типа", "половозрастная структура 

населения", "средняя прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", 

"рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

представлять послепредварительногоанализав различных формах (таблица,график, географическоеописание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

35.8.3.5. Кконцу9классаобучающийсянаучится: 
выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения и (или) хозяйства России; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы, графика,географическогоописания)географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и использовать информацию из различных географических источников (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние 

отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетикина 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства,современные 

формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, природно- ресурсный, 

человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения 

предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и 

цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая промышленность, 

факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы 

размещения предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения 

предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сферауслуг, факторы размещения предприятий и организаций 
сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), 

Арктическая зона и зона Севера России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а такжезадачив сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансовогоблагополучия: объяснять с 

опоройнапланособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещения 
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отдельных предприятий; оценивать после предварительного анализа условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 
решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияниегеографическогоположения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 

державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом 

хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географического положения отдельных регионов 
России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические особенностиприродно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства макрорегионов России; 

после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

средусвоей местности, региона, страны вцелом, одинамике, уровне и структуре социально-экономическогоразвития 

России, месте и роли России в мире. 

 

36. Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты 

Родины" (ОБЗР). 

36.1. Программа ОБЗР включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОБЗР. 

 

36.2. Пояснительнаязаписка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, рабочей программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

36.2.1. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействиячеловека 

с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

36.2.2. ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасностииформированиеуподрастающего поколения 

базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпреемственностьизучения основ 
комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдляпоследующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,способствующее 

формированиюпрактическихуменийинавыков. 

36.2.3. В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

Модуль№1.«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль№3.«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; Модуль 

№ 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль№5.«Безопасностьнатранспорте»; 
Модуль№6.«Безопасностьвобщественныхместах»; 
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»; 

Модуль№8.«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; Модуль 

№ 9. «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль№11.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

36.2.4. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного 

общегообразования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 
возможности её избегать → при необходимости действовать». 

36.2.5. Учебныйматериалсистематизированпосферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 
природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальноевзаимодействиеидругие. 

36.2.6. ПрограммойОБЗРпредусматриваетсяиспользованиепрактико-ориентированныхинтерактивныхформ 



270  

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

36.2.7. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, 

негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 
типа,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностив повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР 

определяется следующими системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

36.2.8. ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактическиекомпоненты вовсех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР 

является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

36.2.9. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. 

36.2.10. Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и умений 

позволяющих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 
опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственныхкачеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

36.2.11. Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаосновепониманиянеобходимости 

ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных 

ичрезвычайныхситуаций, знанийиуменийприменятьнеобходимыесредства иприемырациональногоибезопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличногобезопасного поведения 

в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

36.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 часув 

неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного предмета 
ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и другие), бытовых и других 

местных особенностей, а также специфики проявления речевого дефекта у обучающихся конкретного класса. 

 

36.3. Содержаниеобучения. 

 

36.3.1. Модуль№1.«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 
фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийскогообщества,безопасностистраны, 

закрепленные в Конституции РФ; 

стратегиянациональнойбезопасности,национальныеинтересыиугрозынациональнойбезопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороныРоссии; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 
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средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтрующим 

противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций, порядокдействийнаселенияприобъявлении эвакуации; 

современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольная и 

обязательная подготовка к службе в армии. 

36.3.2. Модуль№2.«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 
историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 
функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и военной техники 

видовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации(мотострелковыхитанковыхвойск,ракетныхвойски 

артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатнаяструктура ибоевыевозможностиотделения, задачиотделенияв различныхвидахбоя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной бронезащиты 

иэкипировкивоеннослужащего; 

вооружениемотострелковогоотделения,назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхвидов 

стрелкового оружия (АК-74, РПК, РПГ-7В, СВД); 
назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхвидовручныхгранат(РГД-5, Ф-1,РГО,РГН); история 

создания уставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

общевоинскиеуставыВооруженныхСилРоссийскойФедерации,ихсоставиосновныепонятия,определяющие их 

деятельность в повседневной жизнедеятельности войск; 

сущностьединоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые; 
старшие и младшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; воинские 

звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьизначение; 

обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; чем 

достигается твёрдая воинская дисциплина; 

положенияСтроевогоустава; 

обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд«Становись»,«Равняйсь», 

«Смирно»,«Вольно»,«Заправиться»,«Отставить»,«Головныеуборы(головнойубор) –снять(надеть)»,поворотына месте. 

36.3.3. Модуль№3.«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 
безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общиепринципыбезопасногоповедения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуации; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасныхи 

чрезвычайныхситуациях. 

36.3.4. Модуль№4.«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 
комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемыиправила оказанияпервойпомощи; правила 

поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожарифакторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправилаоказанияпервой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложныесообщения; права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопытке проникновения в 
дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийприаварияхна коммунальных 

системах. 

36.3.5. Модуль№5.«Безопасностьнатранспорте»: 
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правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожного движения; 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; правила 

дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения; 

порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахприопасныхичрезвычайныхситуациях; правила 

поведения пассажира мотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредствиндивидуальноймобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидахтранспорта,в 

томчислевызванныхтеррористическимактом; 
приёмыиправила оказанияпервойпомощи приразличныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуацийна транспорте. 

36.3.6. Модуль№6.«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; правила 

вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядокдействийприих 

возникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов, а такжевусловиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

36.3.7. Модуль№ 7. «Безопасность в природной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомые,паукообразные,ядовитыегрибыирастения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 
правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары, ихвидыиопасности, факторыипричиныихвозникновения, порядокдействийпри нахождении в 

зоне природного пожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыйдлясниженияриска попадания в 

лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижениярискапопадания под 

камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупаниянаоборудованныхинеоборудованных пляжах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека;правилаповеденияпринахождениина плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 
ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпри ураганах,буряхисмерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприземлетрясении,в том 

числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидля устойчивогоразвитияобщества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

36.3.8. Модуль№8.«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний»: 
смыслпонятий«здоровье»и«здоровый образжизни»,ихсодержаниеизначениедлячеловека; факторы, 

влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения(эпидемия, 
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пандемия;мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасностинаселенияпри угрозеивовремя 

чрезвычайных ситуация биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотии, панзоотии, 

эпифитотии, панфитотии); 

понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторырисканеинфекционныхзаболеваний; меры 

профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризацияиеёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стрессиеговлияниена человека, мерыпрофилактикистресса, способысаморегуляцииэмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи; назначение 

и состав аптечки первой помощи; 
порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологическойподдержки 

пострадавшего. 

36.3.9. Модуль№9.«Безопасностьвсоциуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействиявгруппе, признаки 

конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеиэффективные способы 
избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасныхпроявлениях; способ 

разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляцийиспособыпротивостояния 

им; 

приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,вымогательство, 

подстрекательствокдействиям, которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью, ивовлечениевпреступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасногоповедения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

36.3.10. Модуль№10.«Безопасностьвинформационномпространстве»: 
понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерных угроз, положительные 

возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасныхситуаций в 

личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасныхситуацийвцифровойсреде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляснижениярисковиугрозприиспользованииИнтернета 
(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабезопасногоиспользованияИнтернета по 

предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

36.3.11. Модуль№11.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявленияи 

последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористическойопасности; основы 

общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическаяоперацияиеёцели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическогоповедения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазаложников,попаданиев 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

36.4. ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоосновамбезопасностиизащитыРодинынауровне 

основного общего образования. 

36.4.1. Личностныерезультаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 
которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностномусамоопределению; осмысленномуведению здоровогоибезопасного образажизниисоблюдениюправил 

экологического поведения; 

кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпозицииличностикакособого 
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ценностногоотношенияксебе,кокружающимлюдямикжизнивцелом. 

36.4.2. Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЗР,должныотражатьготовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

наеёоснове. 

36.4.3. ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 

имногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, проживающихвроднойстране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

квыполнениюконституционногодолга–защитеОтечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконных интересов 

других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местного сообщества,родногокрая,страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевсамоуправлении в 

образовательной организации; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасностиличности,обществаигосударства; 
пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

иобществаврешениизадачизащитынаселенияот опасныхичрезвычайныхситуацийприродного, техногенногои 

социального характера; 

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 
формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения 

кдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособностикконструктивномудиалогусдругимилюдьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях нравственноговыбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуального 
иобщественногопространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающегоупотребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формированиеличностибезопасноготипа, осознанногоиответственногоотношениякличнойбезопасностии 

безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьисоздавать прекрасноев 

повседневной жизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявповседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений обосновныхзакономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного 

благополучия; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввозникновенияи последствий 

распространённых видов опасных 

ичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребывания 

вразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместа и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья и 

эмоционального благополучия: 
пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЗР, 
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егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; осознание 

ценности жизни; 

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

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииных форм 

вреда для физического 

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

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационными 

природнымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраивая дальнейшиецели; умение 
принимать себя и других, не осуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругих,уметь управлятьсобственнымэмоциональным 

состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного 

пункта,родногокрая)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобученияна протяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностии развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотреб

ностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасных 

ичрезвычайныхситуаций, вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, 

прикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды); 

8) экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи социальной 

сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопаснойжизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

36.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

36.4.4.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений)сопоройназаданныйалгоритм; 
подруководствомпедагогическогоработникаустанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях под руководством педагогического сотрудника; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;проводитьвыводысспользованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

на основе заданного алгоритма с учетом степени тяжести речевого дефекта; 

самостоятельновыбиратьспособрешения учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбирать 
наиболее подходящий с учётом предварительно выделенных критериев). 

36.4.4.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

под руководством педагогического работника с опорой на образец формулировать проблемные вопросы, 

отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболееблагоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 
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позаранееотработанномуалгоритмуобобщать, анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам 

исследования с учетом степени выраженности и характера речевого дефекта; 

сопоройназаданныйпланпроводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях и 
контекстах. 

36.4.4.3. Уобучающегосябудутсформированы уменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды, инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхиз источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

подруководствомпедагогическогоработникавыбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие однуитужеидею, версию)в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно(илиспомощьюпедагогическогоработника)выбиратьоптимальнуюформупредставления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивных навыков 

обучающихся. 
36.4.4.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных учебных 

действий: 

уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи(с учетом спецификипроявления 

речевогодефекта), выражатьэмоции в соответствии сформатоми целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаковинамерениядругих, 
уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемой учебнойзадачи,обнаруживать различие и 

сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, с помощью педагогического работника или 

самостоятельновыбиратьнаиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационные материалы. 

36.4.4.5. Уобучающегосябудутсформированы умениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений, самостоятельносоставлятьалгоритм (часть 

алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий (по аналогии, на основе образца), находить необходимые ресурсы для его 

выполнения,принеобходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятое решение. 

36.4.4.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,эмоциональногоинтеллектакакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть 

прирешенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциям других, выявлятьианализироватьихпричины; ставить 
себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выраженияэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнению, признаватьправонаошибкусвоюичужую; быть 

открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

36.4.4.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной учебной 

задачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьроли 

ипониматьсвоюроль, приниматьправилаучебноговзаимодействия, обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогали 
илизатруднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговклада 

вобщийпродуктпозаданнымучастникамигруппыкритериям,разделятьсферуответственностиипроявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

36.4.5. ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнеосновногообщегообразования. 
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36.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности и 

защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасностиличности, 

общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистскогомышления и антитеррористическогоповедения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

36.4.5.2. ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 
сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для государства, общества, 

личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы российского общества, безопасности 

страны, закрепленные в Конституции РФ, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах 

мирного и военного характера; 

освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенногои 

биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской 

обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и развития военной 
организации России, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве стрелкового оружия; 

овладениеосновнымиположениямиОбщевоинскихуставовВооруженныхСилРоссийскойФедерациии 

умениеихприменятьпривыполненииобязанностейвоинскойслужбы; 

сформированностьпредставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,понятиях«опасность», 

«безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на практике, 

используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, в 
общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и 

возможностей; 

освоение основмедицинскихзнанийивладение умениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшим припотере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение знаниями об 
опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 
формирование готовности им противодействовать; 

сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в сети 

Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и 

террористическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения 

при угрозе или совершении террористического акта; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

пониманиероли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, 
в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 
наркотических средств. 

36.4.5.3. ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЗРобеспечиваетсяпосредствомвключениявуказанную 

программупредметных результатов освоения модулей ОБЗР (с учетом структуры речевогодефекта и тяжести его 

проявления): 

36.4.5.3.1. Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеи устойчивоеразвитиеличности, общества, 

государства»: 

пониматьзначениеКонституцииРФ; 

пониматьсодержание2,4,20,41,42,58,59статейКонституцииРФ,пояснятьихзначениедляличностии общества; 

объяснятьзначениеСтратегиинациональнойбезопасности; 
владеть понятиями «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности, приводить примеры; 

производить классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам 

иисточникамвозникновения,приводитьпримеры(сопоройнасобственныйопыт,атакжеданныеСМИ); 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской обороны при 

ЧС и угрозах военного характера; 
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владетьнавыкамибезопасныхдействийприполучениисигнала«Вниманиевсем!»; 

знать средстваиндивидуальной и коллективной защиты населения,иметь навыки пользования фильтрующим 

противогазом; 

знатьпорядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации; 

характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации; 

приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерациивборьбеснеонацизмоми международным 

терроризмом; 

владеть понятиями «воинская обязанность», «военная служба»; раскрывать содержание подготовки к службе в 

армии. 

36.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»:иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерац

ии; владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

пониматьнеобходимостьподготовкипонаправлениямподготовкиквоеннойслужбе; 

по заданному плану рассказывать о значимости каждого направления подготовки к военной службе в решении 
комплексных задач (с учетом структуры речевого дефекта); 

иметьпредставленияовидахиродахВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил на современном этапе; 

позаданномупланурассказыватьосоставеипредназначениивидовиродовВооруженныхСилРоссийской Федерации (с 

учетом структуры речевого дефекта); 

позаранееотработанномупланурассказыватьозначимостивоеннойприсягидляформированияобраза Российского 

военнослужащего, как защитника Отечества с учетом структуры речевого дефекта); 

иметьпредставленияобосновныхобразцахвооруженияивоеннойтехники; знать 

классификации видов вооружения и военной техники; 

позаданномуалгоритмурассказыватьобосновныхтактико-техническиххарактеристикахвооруженияи военной 

техники (с учетом структуры речевого дефекта); 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличногосостававбою; 

иметьпредставлениеосовременныхвидахсредствэкипировкивоеннослужащегоиэлементовбронезащиты; овладеть 

алгоритмом надевания экипировки и средств бронезащиты; 
владеть информацией о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового оружия; 

иметьпредставлениео классификацияхвидовстрелкового оружияиручныхгранатиперспективахразвития 

стрелковогооружия; 
иметьпредставленияоисториисозданияуставов,атакжеэтаповстановлениясовременныхобщевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

иметь представления о классификации составасовременных общевоинскихуставов,а также направлениях их 

деятельности для повседневной жизнедеятельности войск; 

знатьпринципыединоначалия,принятыевВооруженныхСилахРоссийскойФедерации; иметь 

представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях; 

владетьинформациейопорядкеотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; уметь 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

владетьзнаниямиовоинскойдисциплине;пониматьсущностивоинскойдисциплиныиеезначения;о принципах 

достижения твердой воинской дисциплины; 

оцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; уметьмоделироватьповедениеввоинскомколлективе; 
знатьосновныеположенияСтроевогоустава; обязанностивоеннослужащегопередпостроением ивстрою; 

уметь выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

36.4.5.3.3. Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном 

обществе»: 

пониматьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 

владетьпонятиями«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятельности»; 

уметь классифицировать и характеризовать источники опасности по заданному алгоритму; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения по заранее заданному плану с учетом 

структуры дефекта; 

подруководством педагогическогоработника моделировать реальныеситуацииирешать ситуационныезадачи; 

позаданномуалгоритмуобъяснять сходствои различияопасной и чрезвычайной ситуаций (с учетом структуры 

речевогодефекта); 
знатьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

позаданномуалгоритмураскрыватьи обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

учетом структуры речевого дефекта);; 

подруководствомпедагогическогоработникамоделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи. 

36.4.5.3.4. Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

владеть знаниями о особенностях жизнеобеспечения жилища; 

знатьклассификацииосновныхисточникиопасностивбыту; 

владетьзнаниямиоправахпотребителя,владетьнавыкамибезопасноговыборапродуктовпитания; знать 

признаки бытовых отравлений и причины их возникновения; 

знатьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии; 
владеть навыками безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 

знатьпризнакиотравления,владетьнавыкамипрофилактикипищевыхотравлений; 

владетьэлементарнымиправиламииприёмамиоказанияпервойпомощи,безопаснымидействиямиприотравлениях, 

промывании желудка; 
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иметьпредставленияобытовыхтравмахиуметьобъяснятьправилаихпредупрежденияпозаданному алгоритму; 

владеть правилами безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

владеть элементарными правилами и навыками оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

знатьправилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 
владеть правилами безопасного поведения и навыками безопасных действий при обращении с газовыми и/или 

электрическими приборами; 

владетьправиламибезопасногоповедениявподъездеилифтеизнатьалгоритмбезопасныхдействийпри опасных 

ситуациях; 
владетьэлементарнымиприёмамиоказанияпервойпомощиприотравлениигазом иэлектротравме; уметь 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития по заданному алгоритму; 

позаданномупланууметьобъяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьих возможные 

последствия; 

владетьнавыкамибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,влифте; уметь 

использовать первичные средства пожаротушения, оказания первой помощи; 

знатьправилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; понимать 

ответственность за ложные сообщения; 

иметь представление о мерах по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

уметьпозпрпнееотработанномупланухарактеризоватьситуации криминогенногохарактера; 

владеть правилами поведения с малознакомыми людьми; 

иметьпредставленияоперечнебезопасныхдействийприпопыткепроникновениявдомпосторонних; 

наосновевыделениясущественныхпризнаковклассифицироватьаварийныеситуациивкоммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

знатьпорядокдействийприаварияхвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

уметь моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

36.4.5.3.5. Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знать основные правила дорожного движения; 

иметьпредставлениеобосновныхучастникахдорожногодвиженияиэлементахдороги; 
позаданномупланухарактеризоватьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; дорожные знаки для пешеходов; дорожные ловушки и 

объяснять правила их предупреждения; 

владетьнавыкамибезопасногопереходадороги;знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

по заданномупланухарактеризовать правила дорожного движения для пассажиров;знать права и обязанности 

пассажиров маршрутных транспортных средств; правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 

иметь представление о безопасных действиях пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства 
индивидуальной мобильности; 

по заданному алгоритму характеризовать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

на основе выделения существенных признаков классифицировать дорожно-транспортные происшествия и 

характеризовать причины их возникновения; 

знатьалгоритмбезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

иметьпредставленияобособенностяхиопасностяхнаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

знатьправаиобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

моделироватьбезопасноеповедениепассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидахтранспорта; 

знатьправилаиовладетьэлементарныминавыкамиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

36.4.5.3.6. Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

иметь представление о понятии «общественные места»; 

иметьпредставлениеопотенциальныхисточникахопасностивобщественныхместах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
уметь составлять план действий в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

иметьпредставлениеотом, чтотакоемассовыемероприятияизнатьправилаподготовкикним; 

владеть правилами безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; при 

попадании в толпу и давку; при обнаружении угрозы возникновения пожара; при эвакуации из общественных мест и 

зданий; при обрушениях зданий и сооружений; 

по заданному алгоритму уметь характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

знать порядок безопасных действий в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера, при 

обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

освоитьправилавзаимодействиясправоохранительнымиорганами. 



280  

36.4.5.3.7. Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

по заданному алгоритму классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

знатьпереченьопасностейвприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеипаукообразные,ядовитые 

грибыирастения; 

иметь представления о порядке безопасных действий при встрече с дикими животными, змеями, 

паукообразными и насекомыми; 

знатьправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирастениями; 
иметь представление о понятии «автономные условия», по заданномуплануописывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

знать содержание безопасных действий при автономном пребывании в природной среде: ориентирование на 
местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача 

сигналов бедствия; 

по заданному алгоритму классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; факторы и 

причины возникновения пожаров (с учетом структуры речевого дефекта); 

знатьпереченьбезопасныхдействийпринахождениивзонеприродногопожара; 

знать правила безопасного поведения в горах; 

иметьпредставлениеоследующихприродныхявлениях:снежныелавины,камнепады,сели,оползни,их внешних 

признаках и опасности; 

знать перечень безопасных действий, необходимых дляснижения риска попадания в лавину, под камнепад, при 
попадании в зону селя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

владетьправиламикупания,характеризоватьразницуоборудованныхинеоборудованныхпляжей; иметь 

представление о правилах само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

знатьалгоритмбезопасныхдействийприобнаружениитонущегочеловекалетомичеловекавполынье; иметь 

представления о правилах поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

иметьпредставление опонятии«наводнения», знатьихвнешниепризнакииопасности; обезопасныхдействиях при 

наводнении; 

иметь представление о цунами, их внешних признаках и опасности; 

знатьпереченьбезопасныхдействийпринахождениивзонецунами; 

знатьосновныеособенностиураганов,смерчей,ихвнешнихпризнаковиопасности; знать 
перечень безопасных действий при ураганах и смерчах; 

иметь представление об основных характеристиках грозы, ее внешних признаках и опасности; знать правила 

безопасных действий при попадании в грозу; 

по заданному алгоритму характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; знать правила 

безопасных действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал; при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

владетьпонятиями«экология»и«экологическаякультура»; 

понимать и уметь раскрыть значение экологии для устойчивого развития общества (с учетом структуры 

дефекта); 

владеть правилами безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы); 

моделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи. 
36.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 8 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

владетьпонятиями«здоровье»и«здоровыйобраз жизни», уметьраскрытьиихсодержание, объяснятьзначение 

здоровьядлячеловека(сучетомструктурыречевогодефекта); 

позаданному алгоритму характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека;раскрыватьсодержание 
элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных привычек (с учетом структуры речевого дефекта); 

владетьпонятием«инфекционныезаболевания»,пониматьмеханизмраспространенияинфекционныхзаболеваний, 

уметь соблюдатьмеры их профилактики и защиты от них; 

знатьалгоритмбезопасныхдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 
по заранее отработанному плану уметь характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

владеть понятием «неинфекционные заболевания», классифицировать неинферционные заболевания по 

существенным признакам; характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

сформироватьнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; знать 

назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

владетьпонятиями«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

владеть понятием «стресс», понимать его влияние на человека; уметь соблюдать меры профилактики стресса, 

владеть элементарными навыками саморегуляции эмоциональных состояний; 

владетьпонятием«перваяпомощь»иуметьраскрыватьеёсодержание; 

знатьсостояния,требующиеоказанияпервойпомощиимероприятияпооказаниюпервойпомощи; 
позаданномуалгоритмуанализироватьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;характеризовать 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

сформироватьэлементарныенавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; уметь 

оказать психологическую поддержку пострадавшего; 

моделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи. 

36.4.5.3.9. Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

понимать значение общения для человека; 
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практическивладетьспособамиэффективногообщения; 

соблюдатьправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействиявгруппе; распознавать 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

владетьпонятиемпонятие«конфликт»вситуацияхмежличностногоигрупповогообщения,распознавать стадии его 

развития, факторы и причины развития; 

владетьбезопаснымииэффективнымиспособамиизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

освоить навыки безопасногоповедения для снижения риска конфликта и безопасных действий при егоопасных 
проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

распознавать опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

знатьосновныеприемыманипуляцийвходемежличностногообщения; уметьпротивостоятьим; 

овладеть приёмами распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и применять способы защиты от них; 

осознавать опасности , связанные с современными молодёжными увлечениями, владеть правилами безопасного 

поведения; 

владетьнавыкамибезопасногоповедения прикоммуникацииснезнакомымилюдьми; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

36.4.5.3.10. Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 
владетьпонятием«цифроваясреда»,знатьеёхарактеристикииприводитьпримерыположительныхвозможностей 

цифровой среды, а также информационных и компьютерных угроз; 

осознаватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета;владетьприёмамираспознаванияопасностейпри 

использовании Интернета; 

применять общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновения опасных 
ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опознаватьвредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

владеть навыками соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

знатьосновныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеихарактеризоватьегопризнаки; осознавать 

противоправные действия в Интернете; деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

владеть навыками соблюдения правил цифрового поведения,необходимых для снижения рисковиугрозпри 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

владетьнавыкамисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета,необходимыхдляснижения рисков и 

угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность; 

моделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи. 

36.4.5.3.11. Предметныерезультатыпомодулю№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

владеть понятиями «экстремизм» и «терроризм», уметь раскрывать их содержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 

ориентироваться в целях и формах проявления террористических актов, уметь характеризовать их последствия; 

пониматьосновыобщественно-государственнойсистемы,рольличностивпротиводействииэкстремизмуи 

терроризму; 
знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

уметь распознавать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

владетьнавыкамисоблюденияправилантитеррористическогоповеденияибезопасныхдействийприобнаружении 

признаков вербовки; 

уметьанализироватьпризнакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,определятьпризнаки подозрительных 

предметов; владеть навыками безопасных действий при их обнаружении; 

знатьправилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта(нападениетеррористовипопытказахвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства); 

моделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи. 

36.4.5.4. Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьдляосвоения 

обучающимися модулей ОБЗР. 

36.6Контрольно-оценочныематериалыикритерииоценкипланируемыхрезультатовобученияпоучебномупредмету 

«ОсновыбезопасностиизащитыРодины». 

Текущий учет осуществляется педагогическим работником постоянно и является доминирующим на 

протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, формировании и его 

закреплении. 

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» на каждом этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету могут быть 

устными, письменными, в виде тестирования, а также по итогам выполнения практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная проверка представляет 
собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, обращенные ко всем. Ответы обучающихся при 
такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и развернутый характер.При этом оценивается точность 
ответов, полнота знаний обучающихся. 

Развернутые письменные ответы в качестве итоговых проверочных работ не предусматриваются, за 
исключением тех случаев, когда у обучающихся страдают, в первую очередь процессы устной речи (грубые 

нарушения речевой моторики, сенсорные речевые нарушения, тяжелая форма заикания и другие). 

Приорганизацииконтролязакачествомобученияучитываютсяиндивидуальныеречевыевозможности 
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каждогоиз обучающихся. 

Поэтому оценка может также носить индивидуализированный характер, направленный на стимуляцию 

речевой и познавательной активности обучающихся. 

Оценивается уровень владения предметными результатами, точность использования терминологии, 

логичность выводов, точность воспроизведения временных и логических последовательностей. Наличие 

специфических «речевых» ошибок в устной и письменной речи обучающихся отмечается, их необходимофиксировать 

и исправлять, однако, на итоговую оценку по учебномупредмету они не влияют. 

 

37. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английскийязык)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящей программеучебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучение иностранномуязыку 

(английскому). 

Рабочая программа поанглийскомуязыкудля обучающихся с задержкой психическогоразвития (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 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 инструментамежличностного 
и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР владениеанглийским языком 

открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, 

интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей восприятия обращённой 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 кокружающим. 

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. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«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: 

 важнымусловиемявляетсяорганизацияискусственнойанглоязычнойречевойсреды; 
 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современногоанглийскогоязыка 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. 

 дляобучающихся сЗПРдопустимоприближенноепроизношениеанглийских звуков, английскаяречьдолжна 

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; 
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 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. 

 

Цельизадачиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Общие цели изучения иностранных языков представлены в ООП ООО. На прагматическом уровне целью 

иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве 

таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

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; 

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 её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьиз положенияв условияхдефицитаязыковыхсредств при 

передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является формирование у них 

коммуникативной компетенции в единстве представленных выше составляющих. 

Врамкахпредлагаемогокурсарешаетсярядобщеобразовательныхзадач: 
 формированиеэлементарныхкоммуникативныхнавыковнаиностранномязыке; 

 формированиенавыковречевогоповедениянаиностранномязыке: 

 формированиенавыковдиалогическойанглоязычнойречи; 

 формированиенавыковмонологическойанглоязычнойречи; 

 формированиепредставленийокультурестраныизучаемогоязыка; 

 формированиепредставленийозначимостииностранногоязыкавбудущейпрофессиональнойдеятельности. В 
курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные задачи: 

 расширениепредставленийобокружающемсоциальноммире; 

 формированиенавыкапониманияобращеннойиноязычнойречи; 
 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством познавательных 

психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

 развитиенавыковсмысловогочтения; 

 коррекцияспецифическихпроблем,возникающихвсфереобщенияивзаимодействииссобеседникому 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхсоциальныхситуациях; 

 развитиеанглийскойречивсвязисорганизованнойпредметно-практическойдеятельностью; 

 развитиеспособностивестицеленаправленнуюучебнуюдеятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработкуи 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 общегообразования. 

 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английскийязык)вучебномплане 

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. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Тематикадляорганизацииситуацииобщенияпогодамобучения:  

5 КЛАСС 

Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности,семейные 

фотографии, профессии в семье, семейные праздники, день 

рождения. 

Моидрузья 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,названияпредметовмебели,скемяживу,моипитомцы. 
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6 КЛАСС 

Мойдень.Распорядокдня,чтояделаювсвободноевремя,какяухаживаюзапитомцами,какяпомогаюпо дому. 

Мойгород.Городскиеобъекты,транспорт,посещениекафе,магазины. 

Моялюбимаяеда.Чтовзятьнапикник,покупкапродуктов,правильноепитание,приготовлениееды,рецепты. 

Моялюбимаяодежда.Летняяизимняяодежда,школьнаяформа,какявыбираюодежду,внешнийвид. 

 

7 КЛАСС 

Природа.Погода,явленияприроды,мирживотныхирастений,охранаокружающейсреды. 

Путешествия.Разныевидытранспорта,моиканикулы,аэропорт,гостиницы,кудапоехатьлетомизимой, развлечения. 

Профессиии работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и описание рабочегодня и 

профессиональных обязанностей взрослых. 

Праздникиизнаменательныедатывразличныхстранахмира.ПопулярныепраздникивРоссиии Великобритании, 

посещение фестиваля. 

 

8 КЛАСС 

Интернетигаджеты.Интернет-технологии,социальныесети,блоги. 

Здоровье.Здоровыйобразжизни,самочувствие,правильноепитание,режимдня,мерыпрофилактики. 

Наукаитехнологии.Научно-техническийпрогресс,влияниесовременныхтехнологийнажизньчеловека, знаменитые 

изобретатели; 

Выдающиесялюди.Писатели,спортсмены,актеры. 

 

9 КЛАСС 

Культураиискусство.Музыка,посещениемузеяивыставки,театра,описаниекартины,сюжетафильма. 
Кино.Мойлюбимыйфильм,мультфильм,любимыйактер,персонаж,описаниесюжета. 

Книги.Жанрылитературныхпроизведений,мойлюбимыйписатель,мойлюбимыйперсонаж,известные писатели 

России и Великобритании, экранизации литературных произведений. 

Иностранныеязыки.Языкмеждународногообщения,общениесанглоязычнымидрузьями. 

 

Примерноетематическоепланирование 
При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация художественной проектной работы, 

изучение английского языка в процессе предметно-практической деятельности. 

 

5 КЛАСС 

Раздел1.Яимоясемья 

Тема1.Знакомство,страныинациональности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 
Тема3.Профессиив семье. 

Тема4.Семейныепраздники,Деньрождения. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлятькраткийрассказосебе; 

составлятькраткоеописаниевнешностиихарактерачленовсемьи; 

составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

вобластиписьма: 

заполнятьсвоиличныеданныеванкету; 
писатьпоздравительныеоткрыткисДнемрождения,Новымгодом,8марта; составлять 

краткую презентацию о семейных праздниках; 

составлятьпостдлясоциальныхсетейссемейнымифотографиямиикомментариями. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

личные местоимения + tobe в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, We are 

students…; 

притяжательныхприлагательныхдляописаниячленовсемьи,ихимен,профессий:mymotheris,hernameis…; 
указательныеместоимениядляописаниясемейнойфотографии: Thisismymother.Thatishersister; have got 

дляперечислениячленовсемьи; 

формаповелительного наклонения глаголов,связанных с учебной деятельностью для сообщения инструкций в 

ситуациях общения на уроке: Close your books. 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела1: 

названиячленовсемьи:mother,father,brother,sisterидр. 
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употреблениеконструкцииhavegotдляобозначенияпринадлежности; 

формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

притяжательные прилагательные: his, her…; 

названияпрофессий:doctor,teacher,taxidriver…; 

числительные 1-12: 

названиястран,национальностей:Russia,UK,Russian,British; 
речевыеклише:What isyourname?,Howoldareyou?,Whereareyoufrom?; 
лексико-грамматическое единствоthey met in….; 

лексико-грамматическоеединствоhewasbornin….; 

речевоеклишедляпоздравлениясДнемрожденияHappybirthday! 

 

Раздел2.Моидрузьяинашиувлечения 

Тема 1. Наши 

увлечения.Тема2.Спортвнаше

йжизни. Тема 3. Поход в 

кино. 

Тема4.Моесвободноевремя. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлятькраткоеописаниесвоегохобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлятьголосовоесообщениеспредложениемпойтивкино; в 

области письма: 
составлятьпрезентациюосвоем хобби; 
заполнитьинформациюосвоихспортивных увлеченияхнасвоейстраничкевсоциальныхсетях; составлять 

краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писатьзапискусприглашениемпойтив кино. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 
ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

глаголlikeвнастоящемпростомвременив1,2лицевутвердительномиотрицательномпредложениидля выражения и 

уточнения того, что нравится/ не нравится (I like, I don’t like)(Do you like…?); 

глаголlike+герундийдляобозначенияувлечений(Ilikereading); 

формаединственногочисласуществительныхсартиклемa/anирегулярныеформымножественногочисла 

существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

havegotдляперечисленияличныхпредметов(I’vegot…Haveyougot…?Ihaven’tgot). 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

названияличныхпредметов: books,stamps,CD,mobileидр.; глагол 

like в значении «нравиться»; 

видыспорта:basketball, football, tennis, swimming…; 

глаголplay+ названияигр:playchess,playfootball…; 

речевыеклишетипа: gotothecinema,buytickets,watchafilm…; 

формулавыраженияблагодарностиthank you; 

глаголыдляобозначенияувлечений:sing,dance,draw,playthepiano…; 

модальныйглаголcanдлявыраженияумений:Icandance. 

 

Раздел3.Мояшкола 

Тема1.Школьныепредметы. 

Тема 2. Мой любимый урок. 

Тема 3. Мой портфель. 

Тема4.Мойдень. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

составлятькраткийрассказолюбимомшкольномпредмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлятьголосовоесообщениесинформациейорасписаниизанятийилидомашнемзаданиинаследующий день; 

составлятьколлективныйвидеоблогошкольномдне; 

вобластиписьма: 

составлятьплакатсидеямипоусовершенствованиюшкольногопортфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлятькраткоеобъявлениеособытияхвшколе; 
составлятькраткоеэлектронноеписьмоосвоейшкольнойжизни. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 
Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
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глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном предложении для 

выраженияи уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I like, I don’t like)(Do you like…?); 

формаединственногочисласуществительныхсартиклемa/anирегулярныеформымножественногочисла 

существительных, обозначающих личные предметы (a book - books); 

havegotдляперечисленияличныхшкольныхпринадлежностей(I’vegot…Haveyougot…?Ihaven’tgot); 

there is / there are дляописаниясодержимогошкольногопортфеля. 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела3: 

названияшкольныхпредметов:Maths,Russian,Englishидр.; 
названияшкольныхпринадлежностейипредметов, относящихсякшкольнойжизни: pencil-case, schoolbag, lunch 

box…; 

речевыеклишеwhat’syourfavouritesubject?,Myfavouritesubjectis…,havelunchatschool,Gotoschool,I’mafifth 

year student; 

порядковыечислительныеот1-5всоставевыражений:myfirstlesson,thesecondlesson. 

Раздел4.Мояквартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2.У меня дома. 

Тема 3. С кем я живу. 

Тема4. Моипитомцы. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; 

составлятькраткийрассказ потеме: «Какяпровожувремядома»; 

составлять голосовоесообщениесприглашением прийтив гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 

вобластиписьма: 

составлятьпрезентациюосвоемдомашнемдосуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлятьпостдляблогаоприемегостей; 

составлятькраткоеэлектронноеписьмоосвоемпитомце. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

формаединственногочисласуществительныхсартиклемa/anирегулярныеформымножественногочисла 

существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

havegotдлярассказа освоихпитомцах(I’vegot…Haveyougot…?Ihaven’tgot); 

thereis/thereareдляописаниякомнатыиквартиры; 

предлоги места: on, in, near, under; 

модальныйглаголcanдлявыраженияумениямоегопитомца(Mycatcanjump). 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 
названияпредметовмебели: achair,atable, abed,afridge,adesk идр.; 
названиякомнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; 

названиядомашнихпитомцев:acat,adog,ahamster. 

 

6 КЛАСС 

Раздел1.Мойдень 

Тема1.Распорядокдня. 

Тема2.Моесвободноевремя. 
Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема4.Моидомашниеобязанности. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

составлятькраткийрассказосвоемраспорядкедня; 
составлятькраткийрассказопроведениисвободноговременисдрузьями; 

составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому;в 

области письма: 

составлятьпрезентациюсосвоимраспорядкомдня; 
составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 

составлятьтекстSMS-сообщениясуказанием,чтонужносделатьподому. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
настоящеепростоевремяв первом ивтором лицедлявыражениярегулярных действий(I getup... She doesn’t have 

breakfast, what time do you come home?) в утвердительных отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречияповторности:often,usually,sometimes,never; 

предлогивремениat,in,on(at8a.m,inthemorning,onMonday). 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела1: 
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глаголы,связанныеcрежимомдня:getup,wakeup,fallasleepидр.; 

лексическиесредствадлявыражениявремениирегулярностисовершениядействий:always,seldom,inthe morning, at 

nine…. ; 

речевыеклише:havebreakfast,havelunch,havedinner,havetea…; 

речевыеклишедлявыраженияпривычныхдействий:haveshower,getdressed,gotoschool,comehome,have 

lessons,dohomework…; 

речевыеклишедлявыраженияпросьбы,связаннойсзаботойодомашнемживотном:feed thecat,walkthedog, clean the 
cage...; 

речевоеклише:Whattimedoyou…?. 

Раздел2.Мой город 

Тема 1.В городе. 

Тема2.Транспорт. 

Тема 3.Посещение 
кафе.Тема4.Посещениемагазин

ов. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлятькраткийрассказосвоемгороде,егодостопримечательностях; описывать 

маршрут по карте от школы до дома; 

составлятьголосовоесообщениедрузьямспросьбойотом,чтозаказатьвкафе; 
составлятьголосовоесообщениеспросьбойпойтивмагазинисделатьопределенныепокупки; 

вобластиписьма: 

составлятькартусуказаниеммаршрута,например,отшколыдодома; 

составлять плакат о своем городе; 

составлятьменювкафе; 

составлятькраткуюпрезентациюолюбимоммагазине. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

конструкцияthereis/thereare; 
притяжательныйпадежсуществительныхдлявыраженияпринадлежности(Mary’sdress,Peter’sjeans); 

вопросительнаяконструкция: whose….Isit?Whose….arethey?; 

указательныеместоименияthis/these/that/thoseдляобозначенияпредметов,находящихсярядоминарасстоянии; 

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left. 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

названиягородскихобъектов:cinema,zoo,shoppingcentre,park,museumидр.; 

предлогиместаnextto, between,opposite,behind,infrontof дляописаниярасположенияобъектовгорода; 

речевыеклише:cross the street,go to the zoo, visit a museum; 

названиявидовтранспорта:bus,train,taxi…; 

речевыеклише:gobybus,gobytrain….; 

названияблюдвкафе:icecream,coffee, hotchocolate,pizza…; 
формулаобщениявкафе:Would you like…?; 

речевыемоделиHowabout…?/Whatabout…?. 

 

Раздел3.Моялюбимаяеда 

Тема1.Пикник. 

Тема 2. Покупка продуктов. 

Тема3.Правильноепитание. 

Тема 4. Приготовление еды. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлятьголосовоесообщениеспредложениями,чтовзятьссобойнапикник; 

составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах; 

записыватьколлективныйвидеоблогсрецептамилюбимыхблюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 

вобластиписьма: 

составлять рецепт любимого блюда; 

составлятьсписокпродуктовдляпикника; 

составлять плакат о правильном питании; 

составлятьэлектронноеписьмосприглашениемнапикник. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
Неисчисляемыесуществительныесместоимениемsomeдляобозначенияколичества(somejuice,somepie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества:a lot of bananas, some apples, few 

sweets; 

конструкцияI need some +существительное для ситуации общения в магазине; 

конструкцияWouldyoulike…?дляиспользованиявситуацииобщениянапикнике; 

конструкцияlet’sдлявыраженияпредложенийтипа: let’shaveapicnic,lets’takesomelemonade; 
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повелительноенаклонениедляописанийинструкцийкрецептублюда:takesomebread,addsugar….; 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела3: 

названияпродуктовпитания: milk,sausage,bread,cheeseидр.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевоеклише:Howmuchisit?: 

названияотделоввмагазине: dairyproducts,fruit,vegetables…; 

названияблюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Раздел4.Моялюбимаяодежда 
Тема1.Летняяизимняяодежда. 
Тема 2.Школьная форма. 

Тема3.Мойвыбородежды. Тема 

4.Внешний вид. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
рассказыватьосвоихпредпочтенияхводежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записыватьматериалдлявидеоблогаспредставлениемлюбимойодежды; 

составлятькраткийрассказовыбореодеждыдляконкретногослучая(походнапраздник,прогулкавпарке…); 

вобластиписьма: 

написатьэлектронноеписьмодругуссоветом, какуюодеждувзятьссобойна каникулы; 

представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы;отправлять 

SMS - сообщение с советом, что надеть; 

составлятьплакатсопредставлениемсвоегокостюмадляучастиявмодномшоу. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 
ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

 настоящеепродолженноевремя(PresentContinuous)дляописаниякартинок; 

 havegot длярассказа освоейодежде(I’vegot…Haveyougot …?Ihaven’tgot); 

 сравнительнуюстепеньименприлагательных(warmer,longer,cheaper); 

 конструкцияlook+прилагательноедлявыраженияописаниявнешнеговидаиодежды(itlooksnice); 

 конструкцииIusuallywearиI’mwearingдлясравнениянастоящегопростоговремени(PresentSimple)и настоящего 

продолженного времени (Present Continuous); 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 

названияпредметовповседневнойодежды: skirt,T-shirt,jeans,coat,hatидр.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь:shoes,boots; 

глаголыputon,take off; 

речевыеклишедляситуациивыбора одеждыв магазине: What size areyou?Whichcolourwould youlike?; речевые 
клише с глаголами в повелительном наклоненииуказания, что надеть:put on a jumper…; прилагательные для 
описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

 

7 КЛАСС 

Раздел1.Природа 

Тема1.Погода. 
Тема2.Мирживотныхирастений. Тема 

3. Заповедники. 

Тема4.Охранаокружающейсреды. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
рассказыватьопогоде; 

уметьописыватьявленияприроды; 
рассказыватьорастенияхиживотныхродногокрая; рассказывать о 

том, как можно охранять природу; 

вобластиписьма: 

составлятьпрогнозпогоды; 
составлятьзапискусрекомендациями, чтонадетьвсоответствииспрогнозом погоды; 

составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

составлятьрекомендациипоохранеокружающейсреды. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
конструкцияThereis/thereare,с местоимениямиsomealotofвутвердительныхпредложенияхдляописание природных 

явлений и погоды: There is a lot of snow in winter; 

конструкцияIsthere/arethere,thereisn’t/there aren’t,сместоимениямиsome/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, thecoldest). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
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прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названиядикихживотныхирастений: wolf,fox,tiger,squirrel,bear,flower, tree,oak,rose…; 

прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексическиеединицы,связанныесохраняемымиприроднымитерриториями: naturereserve,nationalpark, 

botanical garden; 

лексико-грамматическиеединствадляописаниядействийпо охранеокружающейсреды:recyclepaper, notuse plastic 

bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

 

Раздел2.Путешествия 

Тема.1Транспорт. 
Тема2.Поездкинаотдых. 

Тема3.Ваэропорту. 

Тема4.Развлечениянаотдыхе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказыватьопоездкахнаканикулыссемьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 

вобластиписьма: 

составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлятькороткоеэлектронноеписьмоилиоткрыткуособытияхнаотдыхе; составлять 

алгоритм действий в аэропорту; 

делатьпоствсоциальныхсетяхилизаписьвблогеосвоем отдыхе. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

прошедшеепростоевремясглаголом tobeвутвердительных,отрицательных,вопросительныхпредложениях; речевая 

модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; 

прошедшеепростоевремяcправильнымиглаголамивутвердительных,отрицательныхивопросительныхформах. 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

видыгородскоготранспорта(bus,tram,Metro,tube,taxi); 
речевыеклишедляописанияситуацийваэропорту (check in, go through passport control, go to the gates, go to the 

departures,flight delay); 

названияпредметов,которыепонадобятсявпоездке(passport,suitcase,towel,sunscreen,sunglasses,swimsuit…); 

речевыеклишедляописаниязанятийвовремяотдыха(go to water park, go to the beach, go surfing, go downhill skiing, go 

to the theme park). 

 

Раздел3.Профессиииработа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема2.Профессиивсемье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
рассказыватьолюбимойпрофессии; 

описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

описыватьрабочееместодляпредставителейразныхпрофессий; 

составлятьколлективныйвидеоблогорабочемднелюдейразныхпрофессий; 

вобласти письма: 
составить презентацию о профессии; 

составлятьплакатопрофессияхбудущего; 

заполнятьанкетуосвоихинтересахдляопределенияподходящейпрофессии; 

составлятьпостдляблогаспредложениемпосовершенствованиюрабочегоместадляпредставителей конкретных 

профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 
ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

оборотtobe goingto+инфинитивдлясообщения опланахнабудущее; 

оборотthere is/ there areдля описания рабочего места (повторение); 

простоенастоящеевремяснаречиямиповторностидлявыражениярегулярныхдействий(повторение). Лексический 

материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названияпрофессий(doctor,engineer,driver,pizzamaker,vet,programmer,singer…); 

лексико-грамматическиеединства,связанныеспрофессиями:treatpeople,treatanimals,begoodatIT,tocook 

pizza,workintheoffice …; 
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клишедляописаниясвоихинтересов:bekeenonmusic,likecooking,enjoyplayingcomputergames;takecareof 

pets,playthepiano…; 

лексическиеединицы,связанныесописаниемрабочегоместаиегооборудованием:cooker,personalcomputer, printer, 

white board, X-ray machine…. 

 

Раздел4.Праздникиизнаменательныедаты 

Тема1.Праздникив России. 
Тема2.ПраздникивВеликобритании, 

Тема 3.Фестивали. 

Тема4.ТрадициидаритьподаркинапраздникивРоссиииВеликобритании. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 

составлятьрассказобизвестномфестивале; 

составлятьколлективныйвидеоблогоподготовкеподарковкпраздникам; 

вобластиписьма: 

составлятьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодомиРождеством; писать 

открытку с фестиваля; 

составлятьпрезентациюилиплакатолюбимомпразднике; 
составлятьсписокподарковдлясвоейсемьикопределенномупразднику. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных формах 

(happy,thehappiest); 

речевыемодели:Itopens…/theyclose…/Whattime….?; 

речеваямодель:It’scelebrated…,Thefestivalisheld…; 

предлогиипорядковыечислительныевречевыхмоделяхдляобозначениязнаменательныхдат:onthe25thof December, on 
the 8th of March…. 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 

названияпраздников:NewYear,Christmas,Women’sDay,Easter…; 

лексико-грамматическиеединствадляописанияпраздничныхсобытий: decoratethe Christmas tree, buy presents, write 

cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 

речевыеклишедляоткрыток;Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter,I wishyou happiness, bestwishes, with 

love; 

лексическиеединицыиречевыеклишедляописанияподготовкикпразднику:wrappingpaper,to buyflowers,to 

givesweets,aboxofchocolates…. 

 

8 КЛАСС 

Раздел1.Интернетигаджеты 

1. Миргаджетов. 

2. Социальныесети. 

3. Блоги. 

4. Безопасностьвинтернете. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлятькраткоеописаниетехническогоустройства(гаджета); 

составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлятьрассказпообразцуосвоихгаджетах,технических устройствахиихприменении; 

составлять правила безопасного поведения в интернете; 

вобластиписьма: 

составлятьпрезентациюобиспользуемыхтехническихустройствах(гаджетах); 
составлятьпообразцустраничкуилиотдельнуюрубрикусинформациейосебе длясоциальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлятькраткоеэлектронноеписьмопообразцу. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

модальныйглаголcanдляописаниявозможностейгаджетов: Itcantakephotos,Icanlistentomusic...; 

прошедшеепростоевремяснеправильнымиглаголамивповествовательном,вопросительном,отрицательном 

предложениях (When did you buy it? I got it last month…); 

исчисляемыесуществительныевединственном/множественномчислеснеопределенным артиклем aи 
местоимениемsome (повторение); 

речевыемоделисotherтипа…otherapps,othergadgets…; 

конструкцияyou mustn’tдля выражения запрета в отношении правил безопасного поведения в интернете:you mustn’t 

talk to a stranger … . 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела1: 
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названиягаджетов,техническихустройств: smartphone,smartwatch,tablet,iPhone,iPad…; 

названияприложенийдляпланшетовисмартфонов:apps,weather,iMovie,GoogleMaps,Pages,Shortcuts…; 

глаголыдляописаниядействийвинформационномпространстве:todownload,toupload,tolike,topost,to comment; 

конструкции:Ilike,I’mkeenon,I’minterestedin….дляописаниясвоихинтересов (повторение). 

 

Раздел2. Здоровье. 

1. Здоровыйобразжизни. 
2. Режимдня. 

3. Ваптеке. 

4. Стрессиздоровье. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
составлятьправилаоздоровомобразежизни; 

составлятьголосовоесообщениеовремениприемалекарства; 

составлятьголосовоесообщениезаболевшемуодноклассникуспожеланиемвыздоровления; рассказывать 

о своем самочувствии и симптомах; 

рассказыватьосвоемрежимедня; 

вобластиписьма: 

составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлятьплакатсинструкциейпоправильномурежимудня; 

составлятьтекстрецептадляприготовленияполезногоблюда; 

составлятьэлектронноеписьмоодноклассникуссоветами,какпоборотьстресспередэкзаменомили контрольной 

работой. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

модальныйглаголmustn’t+инфинитивдлявыражениязапрета; 
модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 
неисчисляемыесуществительныев сочетаниях сapacket of,aspoonof,apieceof…; 

конструкциисмодальнымглаголомcouldдлявыражениявежливойпросьбы:CouldIhavesomethroatlozenges?; 

повелительноенаклонениядлявыраженияинструкцииоприемелекарств:takeonetabletthreetimesaday. 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела2: 

речевыеклишеописанияздоровогообразажизни:do sports,, go to the gym,eat vegetables, don’t eat junk good, get up 
early, go to bed early…; 

глаголыдлясоставлениярецептовблюд:cut,peel,cook,bake, add,pour…; 

названияполезныхпродуктов:dairyproducts,eggs,peas,beans,cheese,oilyfish…; 

лексикадляописаниясамочувствияисимптомовболезни:toothache,headache,earache,stomachache…; 

речевые клише для описания симптомовболезнии инструкций для ихлечения:high temperature, it hurts,take 

temperature, drink more water, stay in bed… . 

Раздел3.Наукаи технологии 

1. Наукавсовременноммире. 

2. Технологииимы. 

3. Роботы. 

4. Знаменитыеизобретатели. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

краткорассказывать означимости 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; 

краткорассказыватьотом,какиесовременныетехнологиииспользуютсядома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

вобластиписьма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового лекарства); 

составлятькраткуюинструкцию,какпользоватьсяторговымавтоматомдляпокупкишоколадаилинапитка. 

Примерный лексико-грамматический материал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 
Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

конструкцияusedto+инфинитивдлявыражениярегулярносовершающегосядействияилисостоянияв прошлом; 
сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (more exciting); 

повелительноенаклонениедлясоставленияинструкциикэксплуатациикаких-либоприборов(повторение); модальный 
глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean the carpet, it can wash...). 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела3: 

лексика,связаннаяснаучнойдеятельностью:scientist,science,lab,microscope…; 

названиесовременныхбытовыхприборов:microwaveoven,vacuumcleaner,washingmachine,dishwasher,iron; 

глаголыдлясоставленияинструкции:pressthebutton,putacoin,choosethedrink,takethechange…; 
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прилагательныедляописаниянаучныхоткрытий:important,high-tech,modern,famous,world-wide. 

Раздел4.Выдающиесялюди 

5. Выдающиесяпоэтыиписатели. 

6. Выдающиесялюдивискусстве. 

7. Выдающиесялюдивспорте. 

8. Выдающиесяученые. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
краткорассказыватьолюбимомпроизведениииегоавторе; кратко 

рассказывать о художнике и его картинах; 

краткорассказыватьолюбимомспортсмене; 

составлятьколлективныйвидеоблоговыдающихсяученыхиихизобретениях; 

вобластиписьма: 

составлятьпрезентациюолюбимомписателе/поэте/ученом; 

составлять плакат о любимом актере/певце; 

составлять записку с напоминаниемо месте и времени встречи всвязи с походомнавыставку или спортивное 

мероприятие; 

составлятьпостдляблогаоспортивномсобытии. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

притяжательныеместоимениявабсолютнойформе(mine,yours,his,hers); 

речеваямодельoneofthemost…длярассказаодеятельностивыдающихсялюдей(oneofthemostimportant,one 

ofthemost famous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 
настоящеепродолженноевремядляописанияфотографийзнаменитыхлюдей(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названиявидовискусства:art,literature,music…; 

названияжанроввискусстве:poetry,novel,fantasy,portrait,landscape…; 
речевыеклишедляописаниядеятельностивыдающихсялюдей:to composemusic,to writepoems,to performon stage, to 

star in films, to be the winner, to break the record, to do research, to do experiment, famous scientist… . 

 

9 КЛАСС 

Раздел1.Культураиискусство 

5. Мирмузыки. 

6. Музеиивыставки. 

7. Театр. 

8. ПамятникиархитектурывМосквеиЛондоне. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
краткорассказыватьосвоихпредпочтенияхвмузыке; 

составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

составлятьколлективныйвидеоблогобархитектурных памятникахвМосквеиЛондоне; кратко 

рассказывать о любимом спектакле; 

вобласти письма: 

составлятьпрезентациюолюбимоймузыкальнойгруппе; 

составлять афишу для спектакля; 

составлятьпостдлясоциальныхсетейопосещениивыставки/музея/театра; 

составлятьэлектронноеписьмодругуссоветом,кудаможнопойтиввыходные(концерты,театр,кино, выставки). 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 
ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

настоящеепродолженноевремядляописаниядействий,происходящихнакартинке; 

названияпрофессий,связанныхскультурнойдеятельностью:actor,actress,artist,writer,poet…; 

наречияобразадействияquietly,loudly,carefully,beautifully; 

личныеместоимениявобъектномпадеже(withhim); 

конструкцияlet’sgoto…дляприглашенияпойтина концерт, вмузей/театр…. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названияжанровмузыкиclassicalmusic,jazz,rap,rock,pop…; 

названияпрофессий,связанныхскультурнойдеятельностью,balletdancer,composer,operasinger,sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий:art gallery, museum, exhibition, theatre,stage, opera, 
ballet…; 

речевыеклишедляпосещениякультурногомероприятия:bookaticket,buyatheatreprogram,watchaplay,visitan 

exhibition…; 

названияархитектурныхпамятников: TheMoscowKremlin,BolshoiTheatre, BigBen,TowerofLondon, 

BuckinghamPalace…. 
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Раздел2.Кино 

5. Миркино. 
6. Любимыефильмы. 

7. Походвкино. 

8. Любимыйактер. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
рассказывать о любимом фильме; 

рассказыватьоперсонажефильма; 

составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

составлятьколлективныйвидеоблоголюбимыхактерах; в 

области письма 

составлятьотзывофильмепообразцу; 

составлять афишу для фильма; 
составлятьпрезентациюопрофессияхвкиноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 
будущеепростоевремядлявыраженияспонтанногорешения; 

придаточныеописательныепредложениясместоимениямиwho,which,where; 

союзыand,but,so. 
ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела 2: 

названияжанровфильма:lovestory,comedy,romantic,horror,action…; 

названияпрофессий,связанных миромкиноиндустрии:filmdirector,producer,cameraman,sounddirector, 

scriptwriter…; 

речевыеклише,связанныесописаниемпроцессасозданияфильма:toshootafilm,tostarinafilm,tohavean 

audition,tohavea rehearsal…; 

речевыеклишедляописанияситуацииобщениявкино:What’s on …?,Do you want to go to the movies?, Watch film at 
the cinema., Are there tickets for three o’clock?... . 

 

Раздел3.Книги 

1. Книгивмоейжизни. 

2. ИзвестныеписателиРоссиииВеликобритании. 

3. Книгиифильмы. 

4. Любимыйгеройкниги. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 

рассказыватьолюбимойкниге; 

рассказыватьописателестраныизучаемогоязыка; 
краткорассказыватьобэкранизацияхизвестныхлитературныхпроизведений; 

составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 

вобластиписьма: 

составлять отзыв о книге по образцу; 

составлятьпрезентацииолюбимомписателе; 

составлять описание персонажа; 

делатьпоствсоциальныхсетяхсрекомендациейпрочитатьлитературноепроизведение. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

речеваямодельIwant+infinitiveдлявыражениянамерения(Iwanttotellyou); 

простоепрошедшеевремясправильнымиинеправильнымиглаголамидляпередачиавтобиографическихсведений; 
модальный глагол should длясоставления рекомендаций ( You should read …); 

страдательныйзалогвречевыхмоделяхтипаItwas written…,Itwasfilmed…. Лексический 

материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названияжанровлитературныхпроизведений:drama,sciencefiction,poem,comedy..; 

речевыеклишедлярассказаокнигах:thebookisabout…,tofindaplotinteresting/boring,themaincharacteris…; 

прилагательныедляописаниясюжета:dull,exciting,amazing,fantastic,funny,moving…; 

прилагательныедляописанияперсонажа:thin,tall,young,old,middle-aged,strong,brave,smart,intelligent,lazy, 

friendly,polite,rude…; 

речевыеклишедляописанияперсонажа:I think, the main character is…,He looks friendly., She is very beautiful., She has 
green eyes., He has a loud voice… 

Раздел4.Иностранныеязыки 

5. Английскийязыквсовременноммире. 
6. Языкиразныхстран. 

7. Изучениеиностранныхязыков. 

8. Летниеязыковыешколы. 
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Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидамучебнойдеятельности: 

вобластимонологическойформыречи: 
краткорассказывать оролианглийскогоязыкав современной жизни; 

краткорассказывать,накакихязыкахговорятвразныхстранахмира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блогас советами,как лучшеучить иностранный язык 

(например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказуи т.д.); 

составлятьпрезентациюолетнемязыковомлагере; 

вобластиписьма: 

оформлятькартусинформациейотом, на какихязыкахговорятв разныхстранахмира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, каклучше учить иностранный язык; 

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

составлятьрекламныйпроспектязыковоголагеря. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическимиединицами(словами,словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагаетсявведениевречьследующихконструкций: 

речеваямодельспридаточнымпредложениемусловияIтипа:IfIlearnEnglish,IwilltraveltoEngland; 

настоящеепростоевремяснаречиямиповторности:IoftenwatchcartoonsinEnglish,Iusuallylearnnew words.,I 

sometimesreadstoriesinEnglish…; 
модальныйглаголshouldдлявыражениясовета: YoushouldwatchcartoonsinEnglish.,Youshouldreadmore… 

(повторение); 

модальныйглаголcanдлявыражениявозможности:IcanlistentosongsinEnglish.,Icanlearnpoems inEnglish… 

(повторение); 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела4: 

речевыеклишедляописанияролииностранногоязыкавжизнисовременногочеловека: Englishisaninternatonal language., 

English can help you to…, People speak English all over the world., Without English you can’t…; 

названияразныхстран:England,Scotland,theUSA,Germany,Spain,France,Italy,China,Japan .................; 

названияиностранныхязыков:English,German,Spanish,French,Italian,Chinese,Japanese…; 

речевыеклише,связанныесизучениеминостранногоязыка:learnnewwords, dogrammarexercises,learnpoemsin 
English,watchvideosonYouTube,togotosummerlanguage school…. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов 

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. 

Итоговыйконтрольпроводитсявконцегодапослезавершенияизученияпредлагаемыхразделовкурса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений проводится в 

последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 3 этапа: 

 подготовкакдиагностическойработе; 

 проведениедиагностическойработы; 

 анализдиагностическойработы,разборошибок. 
Формы контроля: 

 проверкарецептивныхнавыков(аудирование,чтение); 

 контрольлексико-грамматическихнавыковврамкахтемизученныхразделов; 

 контрольуменийстроитьэлементарныедиалогическиеединстванаанглийскомязыкеврамкахтематики изученных 

разделов; 

 контрольнавыковписьма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

НаиболеезначимымидляобучающихсясЗПРявляются: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

способностькосознаниюсвоейэтническойпринадлежности; 
мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 
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 попрофессиональной деятельности, а также врамкахсоциальноговзаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурнойадаптации; 

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; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезумениеучитьсяудругихлюдей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
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способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитовипроявлениестремлениякихпреодолению; готовность к 

саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умениеразличатьучебныеситуации,вкоторыхможнодействоватьсамостоятельно,иситуации,гдеследует 

воспользоваться помощью; 

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

умениесоблюдатьадекватнуюсоциальнуюдистанциювситуациикоммуникациисиностраннымигражданами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 
устанавливатьпричинно-следственныесвязиприпримененииправилиностранногоязыка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических категорий, 

морфологического состава и т.п.); 

применятьисоздаватьсхемыдлярешенияучебныхзадачприовладенииучебнымпредметом«Иностранный язык»; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

определятьпризнакиязыковыхединициностранногоязыка,применятьизученныеправила,языковыемодели, 

алгоритмы; 

определятьииспользоватьсловообразовательныеэлементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия междуязыковыми средствами родного и иностранных языков; 

различатьииспользоватьязыковыеединицыразногоуровня(морфемы,слова,словосочетания,предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использоватьинформацию,представленнуювсхемах,таблицахприпостроениисобственныхустныхи письменных 

высказываний. 

Работасинформацией: 

пониматьосновноеилиполноесодержаниетекстов,извлекатьзапрашиваемуюинформациюисущественные детали из 

текста в зависимости от поставленной задачи; 
пониматьиноязычнуюречьвпроцессеаудирования,извлекатьзапрашиваемуюинформациюисущественные детали в 

зависимости от поставленной задачи; 

прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовкуииллюстрациям,устанавливатьлогическиесвязивтексте, 

последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определятьзначениеновогословапоконтексту; 

краткоотображатьинформациюнаиностранномязыке,использоватьключевыеслова,выражения,составлять план; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,сетиИнтернет; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию; 

пользоватьсясловарямиидругимипоисковымисистемами. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками; выслушать 
чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражатьсвоимысли,чувствапотребностиприпомощисоответствующихвербальныхиневербальныхсредств; вступать 

в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

использоватьвозможностисредствИКТвпроцессеучебнойдеятельности,втомчиследляполученияи обработки 

информации, продуктивного общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему направлениюикоординировать свои 

действия с другими членами команды; 

вступатьвдиалогсносителеминостранногоязыка,выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшими 
сообщениями. 

восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказываниявсоответствиис поставленной 

задачей; 

адекватновыбиратьязыковыесредствадлярешениякоммуникативныхзадач; 

знатьосновныенормыречевогоэтикетаиречевогоповедениянаанглийскомязыкевсоответствиис коммуникативной 

ситуацией; 

осуществлятьработувпарах,группах,выполнятьразныесоциальныероли:ведущегоиисполнителя; 

выражатьсвоюточкузрениянаанглийскомязыкеприиспользованииизученныхязыковыхсредств,уметь корректно 

выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
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 учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 
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самостоятельно определять цели своего обучения иностранномуязыку, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в процессе его усвоения; 

владетьосновамисамооценкипривыполненииучебныхзаданийпоиностранномуязыку; 

пониматьпричины,по которымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определятьпозитивные изменения 

и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

формулироватьновыеучебныезадачи,определятьспособыихвыполнениявсотрудничествесучителеми 
самостоятельно; 

планироватьработувпарахилигруппе,определятьсвоюроль,распределятьзадачимежду участниками. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» на уровне основногообщего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют 

необходимостькокончанию9классавладенияобучающимися умениемобщатьсянаиностранном(английском)языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 
уровне. 

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Врезультатеизученияпредмета«Иностранныйязык(английский)»науровнеосновногообщегообразования 

обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

вобластиречевойкомпетенции: 

рецептивныенавыкиречи: 

аудирование 

1) реагироватьнаинструкцииучителянаанглийскомязыкевовремяурока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с последующим 
соотнесением с услышанной информацией; 

3) пониматьтемуифактысообщения; 

4) пониматьпоследовательностьсобытий; 

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) читатьизученныесловабезанализазвукобуквенногоанализасловасопоройнакартинку; 

2) применятьэлементызвукобуквенногоанализапричтениизнакомыхслов; 

3) применятьэлементыслоговогоанализаодносложныхзнакомыхсловпутемсоотнесенияконкретных согласных и 
гласных букв с соответствующими звуками; 

4) пониматьинструкциикзаданиямвучебникеирабочейтетради; 

5) высказыватьпредположенияовозможномсодержании,опираясьнаиллюстрацииисоотносить прогнозируемую 

информацию с реальным сюжетом текста; 

6) пониматьосновноесодержаниепрочитанноготекста; 

7) извлекатьзапрашиваемуюинформацию; 

8) пониматьсущественныедеталивпрочитанномтексте; 

9) восстанавливатьпоследовательностьсобытий; 

10) использоватьконтекстнуюязыковуюдогадкудляпониманиянезнакомыхслов,похожихпозвучаниюна слова 

родного языка; 

продуктивныенавыкиречи: 

говорение 

диалогическаяформаречи: 

1) вестидиалогэтикетногохарактеравтипичныхбытовыхиучебныхситуациях; 

2) запрашиватьисообщатьфактическуюинформацию,переходяспозицииспрашивающегонапозициюотвечающего; 

3) обращатьсяспросьбойивыражатьотказеевыполнить; 

речевоеповедение 

1) соблюдатьочередностьприобменерепликамивпроцессеречевоговзаимодействия; 
2) использоватьситуациюречевогообщениядляпониманияобщегосмыслапроисходящего; 

3) использоватьсоответствующиеречевомуэтикетуизучаемогоязыкареплики-реакциинаприветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвоватьвролевойигресогласнопредложеннойситуациидляречевоговзаимодействия; 

монологическаяформаречи 

1) составлятькраткиерассказыпоизучаемойтематике; 
2) составлятьголосовыесообщениявсоответствиистематикойизучаемогораздела; 

3) высказыватьсвоемнениепосодержаниюпрослушанногоилипрочитанного; 

4) составлятьописаниекартинки; 

5) составлятьописаниеперсонажа; 
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6) передаватьсодержаниеуслышанногоилипрочитанноготекста; 

7) составлятьизаписыватьфрагментыдляколлективноговидеоблога; 

письмо 

1) писатьполупечатнымшрифтомбуквыалфавитаанглийскогоязыка; 
2) выполнятьсписываниесловивыражений,соблюдаяграфическуюточность; 

3) заполнятьпропущенныесловавтексте; 

4) выписыватьсловаисловосочетанияизтекста; 

5) дополнятьпредложения; 
6) подписыватьтетрадь,указыватьномерклассаишколы; 

7) соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияповествовательного,вопросительного ивосклицательного 

предложения; 

8) составлятьописаниекартины; 

9) составлятьэлектронныеписьмапоизучаемымтемам; 

10) составлятьпрезентациипоизучаемымтемам; 

фонетическийуровеньязыка 

владетьследующимипроизносительныминавыками: 

1) произноситьсловаизучаемогоязыкадоступнымдляпониманияобразом; 

2) соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 

4) корректнореализовыватьвречиинтонационныеконструкциидляпередачицеливысказывания; 

вобластимежкультурнойкомпетенции: 

использоватьвречииписьменныхтекстахполученнуюинформацию: 

1) оправилахречевогоэтикетавформулахвежливости; 

2) оборганизацииучебногопроцессавВеликобритании; 

3) ознаменательныхдатахиих праздновании; 

4) одосугевстранеизучаемогоязыка; 

5) обособенностяхгородскойжизнивВеликобритании; 

6) оБританскойкухне; 

7) окультуребезопасностиповедениявцифровомпространстве; 
8) обизвестныхличностяхвРоссииианглоязычныхстранах; 

9) обособенностяхкультурыРоссииистраныизучаемогоязыка; 

10) обизвестныхписателяхРоссиииВеликобритании; 

11) окультурныхстереотипахразныхстран. 

 

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. 

Рабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставленияавторскихрабочихпрограмм. 

 

 

38. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа поматематике 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. номер64101) (далее – ФГОС ООО), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психическогоразвития(далее–АООПОООЗПР),рабочейпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету 

«Математика», 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. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«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 

предметразвиваетмышление, пространственноевоображение, функциональнуюграмотность, умениявосприниматьи 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 
Обучение математике даёт 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 

познаниядействительности,представлениеопредметеиметодахматематики,ихотличийотметодовдругих 
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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 эстетическомувоспитанию 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 мыслительныхопераций 

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 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, строитьпоследовательныерассуждения. Непрочныезнанияосновных теорем геометрииприводиткошибкам 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. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Математика» 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 
 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 

учебныхпредметов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихна языкематематикиисоздавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных 
задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: планирование работы, 

поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля; 

 способствоватьинтеллектуальномуразвитию,формироватькачества,необходимыечеловекудляполноценной 

жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формироватьключевые компетенцииучащихсяврамкахпредметнойобласти«Математикаиинформатика»; 

 развиватьпонятийноемышленияобучающихсясЗПР; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для освоения 

программного материала по учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении предшествующего 

программного материала уобучающихся с ЗПР и недостатков в ихматематическом развитии; 

 сформироватьустойчивыйинтересучащихсякпредмету; 

 выявлятьиразвиватьматематическиеитворческиеспособности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 
(«Алгебраическиевыражения», «Уравненияинеравенства»),«Функции», «Геометрия»(«Геометрическиефигурыиих 
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свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждаявсоответствииссобственнойлогикой, однаконенезависимоодна отдругой, автесном 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, 

распределённым 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 её, образуя 

прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапоматематике 

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. 

Измененияпрограммыв5–9классах 

Математикав5и6классах 

Вознакомительномпланерекомендуетсяизучатьследующиетемы:«Римскаянумерация»,«Равныефигуры», 

«Цилиндр,конус,шар»,«Куб»,«Прямоугольныйпараллелепипед»,«Перемещениепокоординатнойпрямой», 
«Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Изображение 

геометрическихфигурнанелинованнойбумагесиспользованиемциркуля,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). 

Следуетуменьшитьколичествочасовнаследующиетемы:«Решениелогическийзадач»,«Длинаотрезка», 

«Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Запись произведения сбуквенными множителями», «Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки 

делимости»,«Наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное.Делимостьсуммыипроизведения». 

«Приведение дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого и целого по его части». «Округление 

десятичных дробей». «Решениезадач перебором всех возможных вариантов». «Составлениебуквенных выраженийпо 

условию задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на 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; вVIклассе – 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 

приближенныхзначенийквадратногокорня»,«ТеоремаВиета»,«Решенияуравненийтретьейичетвёртойстепеней 

разложением на множители», «Функция у = и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и 

нечетные функции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х- 

m)2,«Уравнениесдвумяпеременнымииегографик»,«Графическийспособрешениясистемыуравнений», 

«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». 

Высвободившиесячасырекомендуетсяиспользовать:длялучшейпроработкинаиболееважныхтемкурса: 

«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. 

Ознакомительнодатьтемы:«Теоремыидоказательство.Аксиомы»,«Доказательствоотпротивного», 

«Существованиеиединственностьперпендикуляракпрямой»,«Методгеометрическихмест»,«Методудвоения 
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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». 

Высвободившиесячасыиспользоватьнарешениезадачиповторение. 

Вероятностьистатистика 

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, трудоёмких 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 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 деятельностиследует 

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. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 
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. 

Местоучебногопредмета«Математика»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебныйпредмет«Математика»входитвпредметную область«Математикаиинформатика»иявляетсяобязательным 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 итеории 

вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 6 классах 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 5 и 7–9 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения. 

Содержание учебногопредмета «Математика», представленноев рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 
основной образовательной программе основного общего образования, 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 

(тематическийиитоговыйконтролькачества усвоения учебногоматериала)иихтип(самостоятельныеиконтрольные 

работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных 
часов, отведённых в рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. 

Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в 

настоящей программе. 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5–6КЛАССЫ 

Целиизученияучебногокурса 
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Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

 продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихсяcЗПР,познавательнойактивности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведениеобучающихсясЗПРнадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикии окружающего 

мира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматематическиеобъектыв 

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  

приёмам 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 объёме 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. Знакомствос десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6классу 
отнесён 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 

приёмов 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 

правиламизнаков привыполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом незакончится, 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 приёмы 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 приёмами решения задач перебором возможных 

вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

Врабочей программе предусмотреноформирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широко используется 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, 

которыйосуществляетсянанаглядно-практическом уровне,опираетсянанаглядно-образноемышлениеобучающихся. 

Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиесязнакомятся 

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. 

 

Местоучебногокурсавучебномплане 

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 логикии 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5 КЛАСС 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число0. Изображение натуральных чисел точками на координатной 
(числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная 

система счисления. 
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Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 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. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойстварифметическихдействий. 
Делителии кратныечисла,разложениена множители.Простыеисоставныечисла.Признаки делимости на2,5, 

10,3,9.Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

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. Смешаннаядробь; представлениесмешаннойдробив виденеправильнойдробиивыделениецелойчасти 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. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

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, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 
Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутые углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерениеи построение углов 

с помощью транспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник;прямоугольник,квадрат;треугольник,о 

равенствефигур. 

Изображениефигур, втом числена клетчатойбумаге. Построениеконфигурацийизчастейпрямой,окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольников,втомчислефигур,изображённых на 
клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 

6 КЛАСС 

Натуральныечисла 

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.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов 

десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительные иотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 
Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточкинаплоскости,абсциссаиордината. 

Построениеточекифигурнакоординатнойплоскости. 
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Буквенныевыражения 

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, объёма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач 

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, объём 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. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата. 

Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы:чтениеипостроение.Чтение круговых 

диаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах наплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная, многоугольник, 

четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположениедвухпрямыхнаплоскости, параллельные прямые,перпендикулярные прямые.Измерение 

расстояний: междудвумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 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. Приближённое измерение 

площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесимметричныхфигур. 

Наглядные представления опространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, 
шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 
Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7–9КЛАССЫ 

Целиизученияучебногокурса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхождении 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 объём самостоятельной деятельности обучающихся, 

поэтомусамостоятельное решение задачестественным образом является реализацией деятельностного принципа 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают содержательно- 

методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх 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 задачматематики, 

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. 
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Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 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. 

 

Местоучебногокурсавучебномплане 

Согласноучебномупланув7–9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующие 

основныеразделысодержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства», 

«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. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального 
числа,запись, сравнение, упорядочиваниерациональных чисел.Арифметическиедействиясрациональнымичислами. 
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 ввидедроби и дроби ввидепроцентов. Триосновныезадачинапроценты, решение 

задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. Представление 

зависимости междувеличинамив видеформулы. Вычисления по формулам. 
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов 

на множители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 
Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейныхуравнений. 

Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью 
систем уравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатнойплоскости.Примеры 

графиков, заданныхформулами. Чтениеграфиков реальныхзависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,её график.График функцииy=kx+b. 

Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 
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. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным иквадратным. Простейшиедробно-рациональные уравнения. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 
Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальные 
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процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики.Функцииy=x2,y= 

x3,y= ,y=.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

 

 

9 КЛАСС 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

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. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 
Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатов 

вычислений. 

Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение.Примерырешения 
уравнений третьейи четвёртойстепеней разложением намножители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Системы уравнений 

Уравнение сдвумяпеременнымииегографик. Решение систем двух линейных уравненийсдвумяпеременными. 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенствсдвумяпеременными. 

Функции 
Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,осьсимметрии параболы. 

Графики  функций: y=kx, y=kx+b, y=x2, 

y= , y= и их свойства. 

 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойигеометрической прогрессий, 

суммы первых n членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатнойплоскости. 

Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7–9КЛАССЫ 

Целиизученияучебногокурса 

Общие цели изучения учебногокурса «Геометрия» представлены вООПООО. Онизаключаются, преждевсегов 
том, что на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения.Вобучении умениюрассуждать 

состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 

школе. 

Второйцельюизучения геометрииявляется использованиееёкакинструмента прирешениикакматематических, 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 

рассматриваемыхтем,учить обучающихсястроитьматематическиемоделиреальныхжизненныхситуаций,проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии сдругими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать 

применениеполученныхуменийвфизикеитехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах«Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 

 

Местоучебногокурсавучебномплане 

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». 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы. 
Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриивокружающеммире. 
Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства.Равнобедренныйиравностороннийтреугольники. 

Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённойкгипотенузе. 

Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30о. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большемугле и 

большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательнаяи 
секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия. 

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. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основноетригонометрическоетождество. 

Тригонометрическиефункцииугловв30о,45ои60о. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими.Вписанные 

и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей.Общие 

касательные к двум окружностям. 

 

9 КЛАСС 

Синус,косинус,тангенсугловот0одо180о.Основноетригонометрическоетождество.Формулыприведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарностьвекторов, равенствовекторов, операциинадвекторами.Разложениевектора подвум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.  

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностейи 

прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 

окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления).Параллельныйперенос. 

Поворот. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»7–9КЛАССЫ 

Целиизученияучебногокурса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 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 расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. 



307  

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие 

содержательно-методическиелинии: «Представлениеданных иописательнаястатистика»; «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, представленной в таблицах, на диаграммахи 

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. 
Понятиевероятности вводится какмераправдоподобия случайногособытия. Приизучении 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. 

 

Местоучебногокурсавучебномплане 

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». 

Наизучениеданногокурса отводит1учебныйчасвнеделювтечениекаждогогода обучения,всего102 учебных 

часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

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. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер исуммарная степень вершин. Представление освязности 

графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. 

Решение задач с помощью графов. 

 

8 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,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.Свойствадеревьев:единственностьпути,существованиевисячейвершины,связьмеждучисломвершин и 

числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

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 ифакториал. Сочетания ичислосочетаний. Треугольник Паскаля. Решениезадачсиспользованием 

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». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейспомощьючастот.Рольизначениезаконабольших 
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чиселвприродеиобществе. 

 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

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», адаптациюпредлагаемого 

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 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивациякобучениюматематикеицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 
повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,требующуюматематических знаний, в том 

числе умение учиться у других людей; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 
способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитовипроявлениестремлениякихпреодолению; способность 

к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умениеразличатьучебныеситуации,вкоторыхможнодействоватьсамостоятельно,иситуации,гдеследует 

воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

способность переносить полученные входе обучения знания в актуальную ситуацию (при решении житейских 

задач, требующих математических знаний); 

способностьориентироватьсявтребованияхиправилахпроведенияпромежуточнойиитоговойаттестации; овладение 

основами финансовой грамотности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивходеусвоенияматематическогоматериала; 

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

спомощьюучителявыбиратьспособрешенияматематическойзадачи(сравниватьвозможныеварианты решения); 

применятьипреобразовыватьзнакиисимволывходерешенияматематическихзадач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

пониматьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех участников; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

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

членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

планироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадачисследовательскогохарактера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролироватьпроцессирезультатучебнойматематическойдеятельности; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполненияучебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

сличатьспособ действияи его результатс заданным эталономс целью обнаруженияотклонений и отличий от 

эталона. 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 
пониматьпричины,по которымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определятьпозитивные изменения 

и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Результаты освоения учебногопредмета «Математика (включаяалгебру, геометрию, вероятность истатистику)», 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5–6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижение следующих 

предметных образовательных результатов: 

 

5 КЛАСС 

Числаивычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровнетерминами, связанными снатуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби, 

десятичныедроби. 

Соотносить точкуна координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные 
числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. Округлять 

натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечногопереборавсех возможных 

вариантов (при необходимости с направляющей помощью). 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,количество, 

стоимость (при необходимости с использованием справочной информации). 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выражатьодни единицы 

величины через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 
Извлекатьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме,интерпретироватьпредставленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Нагляднаягеометрия 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружность,круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, при необходимости повизуальной опоре, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюциркуляи линейки 

(после совместного анализа). 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплощадии периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольников,втом числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодниединицы величины 

через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;находить измерения 

параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям(сопоройнаалгоритмучебныхдействий), 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях (при 

необходимостис визуальной опорой). 

 

6 КЛАСС 

Числаивычисления 

Ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровнетерминами,связаннымисразличнымивидами чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравниватьчисла одногои разных 
знаков. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымиицелымичислами,обыкновеннымиидесятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;выполнять 

преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчислаточкамина координатной 

прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби(пообразцу),находитьприближениячисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Ориентироватьсяв понятияхиоперироватьна базовомуровнетерминами, связаннымисзаписьюстепеничисла, 
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находитьквадратикубчисла,вычислятьзначенияпростейшихчисловыхвыражений,содержащихстепени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), раскладывать 

натуральные числа на простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования (с опорой на алгоритм учебных 

действий). 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособомсопоройнавопросныйплан. 
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, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачипослесовместногоанализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортира нанелинованнойиклетчатойбумагеизученныеплоские 

геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 
Иметьпредставлениеогеометрическихпонятиях:равенствофигур,симметрия,осьсимметрии,центр симметрии. 

Находить величины углов измерением спомощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 

при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.  

Вычислятьдлинуломаной, периметрмногоугольника, пользоватьсяединицамиизмерениядлины, выражатьодни 

единицы измерения длины через другие. 

Находить,используячертёжныеинструменты,расстояния:междудвумяточками,отточкидопрямой,длину пути на 

квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 

равныефигуры, достраиваниедопрямоугольника; пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияплощади; 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, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измеренияобъёма; 

выражать одни единицы измерения объёма через другие (с опорой на справочную информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях (принеобходимости 
с визуальной опорой). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 

Числаивычисления 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональнымичислами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычислениязначений дробных 

выражений, содержащих обыкновенные идесятичные дроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную, обыкновенную 

вдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичную дробь).Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлятьчисла. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями(сопоройна справочнуюинформацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать простейшиепрактико-ориентированныезадачи, связанныесотношениемвеличин,пропорциональностью 

величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 

Ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровнеалгебраическойтерминологиейисимволикой. 

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 квадратасуммы 

и квадрата разности (с опорой на справочную информацию). 
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Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщегомножителя, 

группировкислагаемых, примененияформул сокращённогоумножения (сопорой на справочную информацию). 

Применять преобразования многочленовдля решения различных задач из математики,смежных предметов,из 

реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений(сопоройна справочную 

информацию). 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоуравненияк равносильному 

ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфиком, приводить 

примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически (с опорой на алгоритм 
учебных действий). 

Составлять(послесовместногоанализа)ирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпо условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координатыиграфики.Функции 
Изображать накоординатной прямой точки, соответствующиезаданным координатам,лучи, отрезки, интервалы; 

записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейныхфункций. 

Строитьграфикфункцииy=kx+b. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму учебных 

действий):скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпретировать информацию из 

графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 

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. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

Применять понятиестепени сцелым 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. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Уравненияинеравенства 

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 её 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 

Оперироватьнабазовомуровнефункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения);определять 

значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида,y=x2,y=x3,y=,y=;описыватьсвойствачисловой функции по её графику 

(при необходимости с направляющей помощью). 

9 КЛАСС 
Числаивычисления 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы, выполнять 

вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультата вычислений, оценкучисловыхвыражений. 

Уравнения и неравенства 
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Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробно-рациональные уравнения. 

Решатьпростейшиесистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,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 исследованияуравнений и системуравнений,втомчисле с применениемграфических 
представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствначисловойпрямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравенство;изображать решение 

системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениенакоординатнойплоскости 

графиковфункцийвида:y=kx,y=kx+b,,y=ax2+bx+c,y=x3,y= ,y= взависимостиотзначений 

 

коэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойстваквадратичных функций по их 

графикам. 

Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичныхфункцийизреальной жизни, 

физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 
Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий, суммы 

первых n членов (c опорой на справочную информацию). 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальнойжизни(с использованием 

калькулятора, цифровых технологий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

 

7КЛАСС 

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. 

Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеровприродныхобъектов. 

Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины. 

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. 

Проводитьдоказательстванесложныхгеометрическихтеорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой 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.  

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

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 на нахождение углов. 

Иметьпредставлениеопонятиегеометрическогоместаточек. 

Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности,пользоватьсяихсвойствами. 

Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 
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, проведённого к точке касания. 

Иметьпредставлениеопростейшихгеометрическихнеравенств,ихпрактическомсмысле. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

8КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

Ориентироватьсявпонятии–точкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 
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Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении простейших 

геометрических задач. Иметь представление о теоремеФалеса и теоремео пропорциональных отрезках, применять их 

для решения практических задач (с опорой на зрительную наглядность). 

Применятьпризнакиподобиятреугольников врешениинесложныхгеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. 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 четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника 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). 

 

9КЛАСС 

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 уподобных фигур (по алгоритму 
учебных действий). Применять свойства подобияв практических задачах.Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о произведении отрезковсекущих, 

о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихипрактическихзадач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности,длиныдуги окружности ирадианноймеры 

угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (с опорой на справочную информацию). Применять полученные 

умения в практических задачах. 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслучаях. 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметныерезультатыосвоениякурса «Вероятностьистатистика»в7–9классаххарактеризуютсяследующими 

умениями. 

 

7КЛАСС 

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. 

 

8КЛАСС 

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 элементарнымисобытиями (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной 

опоры). 

Иметьпредставлениеографическихмоделях:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера,числовая 
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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. 

 

9КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решатьпростейшиезадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторных правил и 

методов. 
Иметьпредставлениеобописательныххарактеристикахдлямассивовчисловыхданных,втомчислесредние значения и 

меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений 

инаблюдений (с опорой на справочную информацию). 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравновозможными элементарными 

событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

 

39. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Информатика», программывоспитания, сучетом распределенных поклассампроверяемыхтребованийкрезультатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Информатика» 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениео целях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвития обучающихся с ЗПР 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяетраспределение его по 

классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 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). 
Программаявляетсяосновойдлясоставлениятематическогопланированиякурса учителем. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивозможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеи 

социальную сферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

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 

соответствующихпрограммныхсредствобработкиданных; уучащихсяформируетсяпредставление окомпьютерекак 

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 

безопасногоицелесообразногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиив сетиИнтернет, 

умениесоблюдатьнормы 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 

образовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненныхситуациях, 
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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 

информационныхпроцессов(объемапамяти,необходимогодляхраненияинформации).Приизучениираздела 

«Системысчисления»(унихмогутвозникатьзатрудненияприпереводеизоднойсистемысчислениявдругую. 
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, 

переноситьданныйалгоритм в программу. Такжеприизучениипрограммированияонинемогутразобратьсястипами 

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 

характераучебногоматериалак познавательнымвозможностям обчающихся сЗПР: учебный материалпреподносится 

небольшими порциями, происходит егопостепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала попредмету. 

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. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Информатика» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 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, 

решёнными 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; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических 

аспектов её 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 алгоритмическихконструкций 
и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков 

применения информационных технологий для решения учебных, практико-ориентированныхи коммуникативных 

задач. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформироватьуобучающихся: 

 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 поставленныхзадач; 

 базовыезнанияоб информационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировании; 

 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; 
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 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. 

ДляобучающихсясЗПРважнымявляется: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей с ЗПР средствами 
ИКТ; 

 выработканавыковприменениясредствИКТвповседневнойжизни,привыполнениииндивидуальныхи 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществлениекоррекциипознавательныхпроцессов,обучающихсясЗПР,развитиевнимания,памяти, аналитико-

синтетической деятельности, умения строить суждения, делать умозаключения; 

 выработканавыковсамоорганизацииучебнойдеятельностиобучающихсясЗПР; 

 выработкауобучающихсясЗПРнавыкаучебнойработыпоалгоритму,развитиеуменийсамостоятельно составлять 

алгоритм учебных действий; 

 развитиенавыковрегулирующейролиречивучебнойработе. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяютструктуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифроваяграмотность; 
2) теоретическиеосновыинформатики; 
3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапоинформатике 

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 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 

упроченногозапоминания путем многократного употребления памяток. Практическиедействия обучающихся следует 

сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции. Каждый вид учебной 

деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для снятия 

напряжения. При выполнении практической работы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо предлагать 

подробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыков жизненных 
компетенций, уменийиспользованияинформационных технологийв повседневнойжизни, устанавливать связьмежду 
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 целесообразным является постоянное использование материалов к урокам, созданных в 

программе MS Power Point, образовательные интернет порталы «Российская электронная школа», Learning Apps ит.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. 

 

ПримерныевидыдеятельностиобучающихсясЗПР,обусловленныеособымиобразовательнымипотребностям

и 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 участниковобразовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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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. 

Нижеприведенпереченьтем,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Первыйгодобучения(7 КЛАСС) 

Темы,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Типыкомпьютеров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобильныеустройства
. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.Современныетенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Программыиданные 

Правоваяохранапрограммиданных. 

Компьютерныесети 

Объединениекомпьютероввсеть. 

Теоретические основы информатики 

Информацияиинформационныепроцессы 
Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных. 

Представлениеинформации 

Скорость передачи данных.Кодировка ASCII.Искажениеинформации при передаче.Общеепредставлениео 

цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Оценкаинформационногообъёмаграфическихданных для растровогоизображения.Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовые документы 

Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниетекста. 

Второйгодобучения(8КЛАСС) 

Темы,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системы счисления 

Римскаясистемасчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Определениеистинностисоставноговысказывания,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнего 

элементарных высказываний. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняем

ых действий от исходных данных. 

Язык программирования 

АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвухнатуральныхчисел.Разбиениезаписи 

натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Третийгодобучения (9КЛАСС) 

Темы,изучениекоторыхосуществляетсявознакомительномплане: 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделирование как метод познания 

Имитационныемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Алгоритмы и программирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 
Разбиение задачи на подзадачи. 

Управление 

Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.). 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их 

возникновении. 

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 освоениютематическихблоков(разделов)«Информациявокругнас»;«Информационныетехнологии»; 

«Информационноемоделирование»;«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. 

 

Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане 
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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 рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, рабочей программе основного общего образования по предмету «Информатика», 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено102 учебных часа –по1 часув неделю в 7, 
8 и 9 классах соответственно. 

Вчасть учебногоплана, формируемую участниками образовательных отношений, введен 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

7КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

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. Современныетенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативнаяпамять. 

Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, 

жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

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 размерыфайлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип,полнометражный фильм). 

Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 
операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

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. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 
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. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представлениеинформации 

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 определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации–двоичныйразряд. 
Единицыизмеренияинформационногообъёмаданных.Бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие окодировкахUNICODE. Декодированиесообщений сиспользованием равномерногоинеравномерногокода. 

Информационный объём текста. 
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Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационногообъёмаграфических данных для 

растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовые документы 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 
Текстовыйпроцессор – инструментсоздания, редактированияиформатированиятекстов. Правиланаборатекста. 

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 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. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниетекста. 
Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобработкитекста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических примитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровыхфотографий:изменениеразмера, 

обрезка, поворот, отражение, работа собластями(выделение, копирование, заливкацветом),коррекцияцвета,яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунковвстроенными средствами текстового процессораили других 

программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений.Работас несколькими 

слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8КЛАСС 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системы счисления 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутаяформазаписичисла. 
Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанныхвдругихсистемахсчисления. Римскаясистемасчисления. 

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. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

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 

известнызначенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний. Логическиевыражения.Правилазаписи 

логическихвыражений.Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнителем. 
Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-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»: циклысзаданнымчислом повторений, сусловием выполнения, спеременнойцикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящегоктребуемомурезультатуприконкретных 

исходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемцикловиветвленийдляуправления 

формальнымиисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюина 

компьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Язык программирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). Система 

программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциисцелымичислами: 

целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыке программирования).Нахождение 
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минимумаимаксимумаиздвух, трёхичетырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения, имеющеговещественные 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. Подсчёт 

частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данномурезультату. 

 

9КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального иколлективного 
размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные в частности, данные социальных 
сетей). 

Понятие обинформационнойбезопасности. Угрозыинформационнойбезопасностиприработевглобальнойсети 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.). 

Работавинформационномпространстве 

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. 
Средствасовместнойразработкидокументов(онлайн-офисы). Программноеобеспечениекаквеб-сервис: 

онлайновыетекстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

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. 

Табличныемодели.Таблица какпредставление отношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированныеи неориентированныеграфы. 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 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 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

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, Чертёжник 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 путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в 

массиве; подсчёт 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,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредством и т. 

п.). 

Информационныетехнологии 

Электронные таблицы 
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Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднегоарифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 
соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу других людей; 

осознаниесвоихдефицитовипроявлениестремлениякихпреодолению; 

саморазвитие,умениеставитьдостижимыецелиистроитьреальныежизненныепланы; 

способностьразличатьучебные ситуации, в которыхможнодействоватьсамостоятельно, иситуации, гдеследует 
запросить помощь; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

способностькорректноустанавливатьиограничиватьконтактввиртуальномпространстве; 

способностьраспознаватьипротивостоятьпсихологическойманипуляции,социальнонеблагоприятному воздействию 

в виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакивизучаемомматериале; 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически рассуждать, приходить к 

умозаключению (индуктивному, дедуктивномуи по аналогии) и делать общие выводы; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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,схемыит.д.,спомощьюпедагога илисамостоятельноперекодироватьинформациюиз 

одной знаковой системы в другую; выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

ставитьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности; 

планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

владеть основамисамоконтроля, самооценки, принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбора вучебной 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; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные 

изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

уметьпризнаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

ставитьцели,выбиратьисоздаватьалгоритмыдлярешенияучебныхматематическихпроблем; 
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планироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадачисследовательскогохарактера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план ипоследовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролироватьпроцессирезультатучебнойматематическойдеятельности; 

оцениватьправильностьилиошибочностьвыполнения учебнойзадачи,еёобъективнуютрудностьисобственные 

возможности её решения; 

соотносить способдействияиегорезультатсзаданнымэталоном сцельюобнаружения отклоненийи отличий от 
эталона; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

пониматьпричины,по которымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определятьпозитивные изменения 

и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ЗПР умений: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработкаинформации», 

«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 
кодировать идекодировать сообщенияпозаданнымправилам,демонстрировать пониманиеосновных принципов 

кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на 

алгоритм; 

сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицамиизмеренияинформационног

о объёма и скорости передачи данных с опорой на алгоритм учебных действий; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьих 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); 

соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к 

файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работатьсфайловой системойперсональногокомпьютера с использованием графическогоинтерфейса, 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; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 
использоватьсовременныесервисыинтернет-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; 

иметьпредставление овлияниииспользованиясредств ИКТ наздоровьепользователяи уметьприменятьметоды 

профилактики. 

 

8КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с ЗПР умений: 

пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 
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; 

ориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровне:раскрыватьсмыслпонятийсопоройнапримеры 

«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 

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; 

описыватьалгоритм решениязадачиразличнымиспособами,втом числев видеблок-схемысопоройна образец; 
составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для 

управленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

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 наалгоритм 

правил; 
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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), реализующиепростые 

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. 

 

9КЛАСС 

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, Чертёжник с опорой на образец; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовыхпоследовательностей 

или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов 

сзаданнымисвойствамисопоройна образецна 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 расчётов 

с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 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 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 учётом 

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 криминальныеформы 

сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»5–6КЛАССЫ(подготовительныйпериод) 

С целью подготовки к восприятию учебного материала в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, введены часы 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. 

 

Раздел«Информация вокруг нас» 

Информацияиинформатика.Какчеловекполучаетинформацию.Видыинформациипоспособуполучения. Хранение 

информации. Память человека и память человечества. 

Носителиинформации. 
Передачаинформации.Источник,канал,приёмник.Примерыпередачиинформации.Электроннаяпочта. 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«Информационныетехнологии» 

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. 
Компьютерныеобъекты.Программыидокументы.Файлыипапки. 

Основные правила именования файлов. 
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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. 

Вводинформациивпамятькомпьютера.Клавиатура.Группыклавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 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«Информационноемоделирование» 

Объектыиихимена.Признакиобъектов:свойства,действия,поведение,состояния.Отношенияобъектов. 
Разновидностиобъектовиихклассификация.Составобъектов.Системыобъектов. 

Моделиобъектовиихназначение.Информационныемодели. 

Словесныеинформационныемодели.Простейшиематематическиемодели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное 

решение логических задач. 

Вычислительныетаблицы.Графикиидиаграммы. 

Наглядноепредставлениеосоотношениивеличин.Визуализациямногорядныхданных. 

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 Чертёжник, 

Водолей и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯКПРЕДМЕТНЫМРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА», 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕПОГОДАМОБУЧЕНИЯ5-6КЛАССЫ(подготовительныйпериод) 

Раздел«Информациявокругнас» 
Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражать сформированность умений: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 
приводитьпростыепримерыпередачи,храненияиобработкиинформациивдеятельностичеловека,вживой 

природе,обществе,технике; 

приводитьпримерыдревнихисовременныхинформационныхносителей; 

классифицироватьинформациюпоспособамеёвосприятиячеловеком,поформампредставленияна материальных 

носителях; 

одироватьи декодироватьсообщения,используя простейшиекоды пообразцу. 

Раздел«Информационныетехнологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» должныотражать сформированность 

умений: 

соблюдатьправилагигиеныитехникибезопасностиприработенакомпьютере; 
определятьустройствакомпьютера(основныеиподключаемые)ивыполняемыеимифункции; иметь 
представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с ней, закрывать программу; 

создавать,переименовывать,перемещать,копироватьиудалятьфайлыпринеобходимостисиспользованием 

алгоритмаучебныхдействий; 

работатьсопоройнаалгоритмсосновнымиэлементамипользовательскогоинтерфейса:использоватьменю, обращаться 

за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнятьарифметическиевычисленияспомощьюпрограммыКалькулятор; 

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 жирнымшрифтом,курсивом,изменение величины 

шрифта) текстов; 

создаватьи форматировать списки; 

создавать,форматироватьизаполнятьданнымитаблицысопоройнаалгоритмучебныхдействий; создавать 

круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

применятьпростейшийграфическийредактордлясозданияиредактированияпростыхрисунков; 
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использоватьосновныеприемысозданияпрезентацийвредакторахпрезентацийсиспользованиемвизуальной опорой; 

осуществлятьпоискинформациивсетиИнтернетсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

соблюдатьтребованиякорганизациикомпьютерногорабочегоместа,требованиябезопасностиигигиеныпри работе со 

средствами ИКТ. 

Раздел«Информационноемоделирование» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационное моделирование» должны отражать 

сформированность умений: 

ориентироватьсявпонятияхсущностьпонятий«модель»,«информационнаямодель»; различать 

натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать»информационныемодели(простыетаблицы,круговыеистолбиковыедиаграммы,схемыидр.),встречающиеся 

в повседневной жизни; 

перекодироватьпростуюинформациюизоднойпространственно-графическойилизнаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 
строитьпростыеинформационныемоделиобъектовизразличных предметныхобластейсопоройнаалгоритм учебных 

действий. 

Раздел«Алгоритмика» 
Предметныерезультатыизучениямодуля«Алгоритмика»должныотражатьсформированностьумений: 
понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

пониматьтермины«исполнитель»,«формальныйисполнитель»,«средаисполнителя»,«системакоманд исполнителя»; 

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм учебных действий; 

пониматьправила записиивыполненияалгоритмов,содержащихалгоритмическиеконструкции«следование», 

«ветвление»,«цикл»; 

подбиратьпростыеалгоритмическуюконструкцию,соответствующуюзаданнойситуации; 

исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд с опорой на 

образец; 

иметьпредставлениеозарабатываниипланадействийдлярешениязадачнапереправы,переливанияипр. 

 

 

40. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психическогоразвития(далее–АООПОООЗПР),рабочейпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету 

«Физика», Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«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, развитиеспособности аргументировать своемнение, формированиевозможностей совместной 

деятельности. 
Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различныхформах. Значимостьпредмета дляразвитияжизненнойкомпетенции обучающихсязаключаетсявусвоении 

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 

обучающихсясЗПР.Овладениеданнымучебнымпредметомпредставляетопределеннуютрудностьдляобучающихся с 

ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым 

объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низкимуровнем 

речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебногопредмета «Физика»необходима адаптация объема ихарактера 

учебногоматериала кпознавательнымвозможностям даннойкатегорииобучающихся, учетихособенностейразвития: 
использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала. 

Даннаяпрограмма конкретизируетсодержаниепредметныхтем в соответствиистребованиямиобразовательного 

стандарта,рекомендуемуюпоследовательностьизученияразделовфизикисучетоммежпредметныхи 
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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. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Физика» 

Общиецелиизученияучебного предмета«Физика»представленывПримернойрабочейпрограммеосновного общего 

образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете является: повышение 
социальной адаптации детей через применение физических знаний на практике. 

ДляобучающихсясЗПР,также,какидлянормативноразвивающихсясверстников,осваивающихосновную 

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. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 
 знакомствообучающихсяс ЗПР сметодами исследованияобъектови явленийприроды; 

 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. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапофизике 

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 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 

умениямиинавыками.Предусматриваетсяуменьшениеобъематеоретическихсведений,включениеотдельныхтем 
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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 практическихумений. 

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» 

ТематическаяитерминологическаялексикапокурсуфизикисоответствуетООПООО. 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимоширокоиспользуемых 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. 

3. Систематически проверять усвоение материала потемам уроков, для своевременногообнаружения 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. 

 

Местоучебногопредмета«Физика»вучебном 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 рабочей программе, соответствует ФГОСООО, 

основной образовательной программе основного общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

7КЛАСС 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира 

Физика –наукаоприроде.Явленияприроды(МС).Физическиеявления:механические,тепловые,электрические, 

магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешностьизмерений. 

Международнаясистемаединиц. 

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. 

Предметиметодыфизики. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

3. Определениепогрешностиэксперимента. 

Фронтальныелабораторныеработыилиэлектроннаядемонстрация. 

1. Определениеценыделенияизмерительногоприбора(используятехнологическуюкартуэксперимента). 

2. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела 

3. Определениеразмеровмалыхтел. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедвижение,диффузия. 

Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 
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Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 
2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения(электроннаядемонстрация). 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Расчёт 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 объёмавещества. 
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 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 
2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

7. Демонстрациясилыупругостинаразличныхматериалах. 
Фронтальныелабораторныеработыиопыты. 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикав жидкости,моделиэлектрическогоавтомобиляи т. п.) 
(электронная демонстрация). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся 

поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, 

температуры. Передача давления твёрдыми 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. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда. 

Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 
8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностейтелаи жидкости. 

Фронтальныелабораторныеработыи опыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассытела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.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 видамеханическойэнергии в 

другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 
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1. Примерыпростыхмеханизмов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 
2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости(электроннаядемонстрация). 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии(электроннаядемонстрация). 

 

8КЛАСС 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и 

молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкогои газообразногосостояний вещества. Кристаллическиеиаморфныетела. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость 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. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципыработытепловыхдвигателей.КПДтепловогодвигателя.Тепловыедвигателиизащита окружающей среды 

(МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 
4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения(электроннаядемонстрация). 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияилиохлаждения. 

6. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешнихсил. 

7. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

8. Исследованиепроцессаиспарения. 

9. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

10. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическоеполе. Принципсуперпозицииэлектрическихполей(накачественномуровне). 

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 жизнинаЗемле. ОпытЭрстеда. Магнитное полеэлектрического 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. Электризациятел. 
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2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 
10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 
21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 
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. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. 

13. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

14. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 
15. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 
16. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилытокаи направления 

тока в катушке. 

17. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

18. Изучениеработыэлектродвигателя. 

19. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

20. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначенияи направления 

индукционного тока. 

 

9КЛАСС 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. 
Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость 
тела при неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. Линейная 

и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя,другиевидытрения. 

Силатяжести и закон всемирного тяготения.Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца (МС). 

Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосью вращения. 

Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС). 
Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергиииработы. 

Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины. 

Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчёта. 
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3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеёравномерноми ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 
10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 
4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости. 

5. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

6. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

7. Определениежёсткостипружины. 

8. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

9. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногоиподвижного блоков. 

10. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и 

пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 
Механические волны. Свойства механических волн. Продольные ипоперечные волны. Длинаволныискоростьеё 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 
2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн. 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 
2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника(электроннаядемонстрация). 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза(электронная 

демонстрация). 
5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
6. Опыты, демонстрирующиезависимостьпериода колебанийпружинногомаятника отмассыгруза ижёсткости 

пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения(электроннаядемонстрация). 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 
2. Волновыесвойствасвета. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛуны. 

Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.Использованиеполного 
внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Глазкакоптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 
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2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 
10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 
2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице«воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы(электроннаядемонстрация). 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр(электроннаядемонстрация). 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеипоглощениесветаатомом. 

Кванты. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра. 

Изотопы.Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции. Законысохранениязарядовогоимассовогочисел. Реакциисинтезаиделенияядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 
3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям)(электронная 

демонстрация). 

2. Измерениерадиоактивногофона(электроннаядемонстрация). 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного содержания и 
опыта деятельности, приобретённого 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 счёт 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 закурс 

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. 

Наиболеезначимымиявляются: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 
установканаосмыслениеличногоопыта,наблюденийзафизическимиэкспериментами; 

установканаосмыслениерезультатовнаблюденийзаприроднымиитехногеннымиявлениямиспозицийфизических 

законов; 



333  

способностьоцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;формулироватьиоцениватьриски, формировать 

опыт; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность(присовместномвыполнениилабораторных 

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; 

способностьприниматьрешениевжизненнойситуациинаосновепереносаполученныхвходеобученияфизических 
знаний в актуальную ситуацию; 

способность соблюдать вповседневной жизни правила личной безопасности наоснове понимания физических 

явлений и знания законов физики; 

умениекритическиоцениватьполученнуюотсобеседникаинформацию,соотносяеесознаниемфизических законов; 

способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

адекватностьповеденияобучающегосясточкизренияопасностиилибезопасностидлясебяилидля 

окружающих; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

углублениепредставленийоцелостнойкартинемиранаосновеприобретенныхновыхестественнонаучных знаний и 

практических умений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьпричиныиследствияпростыхфизическихявлений; 
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; 

спомощьюпедагогаилисамостоятельнопроводитьопыт,несложныйэкспериментпоустановлениюособенностей 

физического объекта или явления; 

преобразовыватьинформациюизодноговидавдругой(таблицувтекстипр.); 

устанавливатьвзаимосвязьфизическихявленийипроцессов,используяалгоритмучебныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей 

и потребностей для планирования своей деятельности; 

организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределятьроли,договариваться друг с 

другом и т. д.). 

целенаправленноиспользоватьинформационно-коммуникативныетехнологии,необходимыедлярешения учебных и 
практических физических задач; 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстникамивпроцессе занятий 

физикой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

пониматьцелиестественнонаучногообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеи познавательной 

деятельности; 

обнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему,определятьцельучебнойдеятельности; 

самостоятельноили с помощью учителя планировать пути достижения целей в физических экспериментах, втом 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

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; 

правильностьвыполненияэкспериментальнойучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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). 

7КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 
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 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 (твёрдое, 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 твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической 

энергии)поописанию 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 

явленияв природе: примерыдвижениясразличнымискоростямив живойинеживойприроде; действиесилытренияв 
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, объём, 

плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление (твёрдого 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; 

 характеризоватьсвойства тел, физическиеявленияипроцессы, используяправила сложениясил(вдоль одной 
прямой), законГука,законПаскаля,законАрхимеда,правилоравновесиярычага(блока),«золотоеправило»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 вконтексте 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 расчётные задачив 1действие с опорой на алгоритм, предварительноразобранный 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 расчёты, находитьсправочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

 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 опоройна дидактическийматериалразличатьиинтерпретироватьполученныйрезультат, 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 
явленийилифизическихсвойствтел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановку из предложенного 
оборудования с опорой на схему, записывать ход опыта и формулировать выводы подруководством педагога; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на алгоритм; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводитьсовместноспедагогомисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой 

сиспользованием 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 объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её 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 твёрдого тела; сила 

трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое 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; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием послепредварительного 

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; 
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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 спомощьюпедагога отбористочников информациив сетиИнтернетв соответствиисзаданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 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 приёмами конспектирования текста, преобразования 
информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие письменные и устные сообщения 

наоснове2—3источниковинформациифизическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщения 

орезультатах 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. 

 

8КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 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, магнитноеполе; 

 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); электризациятел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойстви 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 водоёмов, 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 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициентполезногодействиятепловоймашины, относительнаявлажностьвоздуха, 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 опоройна 
цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе ив 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 законов 

или закономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предварительно разобранный 

совместнос 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 её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических методов после 

предварительногообсужденияспедагогом; используяописаниеисследования, выделятьпроверяемоепредположение, 
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 объёма, 

температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её 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 

электродвигателяпостоянноготока):формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуиз 
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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 учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводитьсовместноспедагогомисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой 

сиспользованием 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 теплоёмкость вещества, сопротивление 

проводника, работа и мощность электрического тока): с помощью педагога планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием послепредварительного 

обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов и техническихустройств сопорой 

на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

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 посхемам 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 элементовэлектрических цепей; 

 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 путём 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 приёмами конспектированиятекста, 

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. 

 

9КЛАСС 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 
центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдоготела, равновесие; механические колебания иволны, 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 

прямолинейноедвижение, равноускоренноепрямолинейноедвижение, свободноепадениетел, равномерноедвижение 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; 



337  

 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, 

законысохранениязарядового имассовогочисел приядерных реакциях; приэтом находитьсловеснуюформулировку 

закона и его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе ив контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера: выявлять при помощи педагога причинно-следственные связи, строить 
объяснениеиз 2—3логических шагов сопорой на 2—3изученных свойства физических явлений, физических законов 
или закономерностей; 

 решать типовые расчётные 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, 

необходимыедлярешения, проводитьрасчётыи оцениватьспомощью учителя реалистичностьполученногозначения 

физической величины; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, после предварительного обсуждения с педагогом выделять проверяемое предположение, 

оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультатынаблюдений 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 пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображенияв 

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; 

 проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначениеизмеряемойвеличины 
(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыборспособаизмерения/измерительногоприбора; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренном движениибез начальнойскорости; 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 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, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, 

механическая работа имощность, 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 учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием послепредварительного 

обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 
атомного ядра с опорой на методические материалы; 

 характеризоватьпослепредварительногообсужденияспедагогомпринципыдействияизученныхприборов 

итехнических 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 

физическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамиконспектирования 
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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 учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

 

 

41. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), рабочей программы основного общего образования по учебному 

предмету «Биология», программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Биология» 

Учебныйпредмет«Биология»входитвпредметнуюобласть«Естественнонаучныепредметы». 
Биологическоеобразованиев основнойшколедолжнообеспечитьформированиебиологическойиэкологической 

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 основанона межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык»,«Литература»идр. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, 

совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями 

сравнения, обобщения, развитиеспособности аргументировать своемнение, формированиевозможностей 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 развитииуменияиспользоватьполученныена урокахбиологии знанияиопытдлябезопасного 
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 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР.Овладение учебнымпредметом «Биология» 

представляетопределеннуютрудность 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 возможнодавать в ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с 

ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в рабочей программе основного общего 

образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР научного мировоззренияна 

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. 

Основнымизадачамиизученияучебногопредмета«Биология»являются: 

 формированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде,закономерностяхееразвития,историческибыстром 
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 теориях, об экосистемной организации жизни, овзаимосвязи 

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 

вприроде,влияниефактороврисканаздоровьечеловека;выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях 
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и поступках поотношению к живой природе, здоровью своемуи окружающих, осознаниенеобходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рациональногоприродопользования,защитыздоровьялюдейв условияхбыстрогоизмененияэкологическогокачества 

окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

ОсобенностипсихическогоразвитияобучающихсясЗПРобусловливаютдополнительныекоррекционныезадачи 

учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапобиологии 

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 дляобучающихся 

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). 

Следуетактивнопобуждатьобучающихсяксамостоятельномупоискуинформации.Посколькупредмет 

«Биология» обычно вызывает уобучающихся определенный интерес, это важно использовать для совершенствования 

их поисковой активности. 

Большоевниманиедолжноуделятьсязакреплениюизученногоматериала,в том числеспециальнойактуализации 
знаний,полученныхвпредшествующихклассах,посколькубезподобногоповторенияизакреплениявысокриск 

«поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примернаяпрограммапредусматриваетвнесениенекоторыхизменений:включениеотдельныхтемилицелых разделов 

в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Вознакомительном планедаются темы, выделенныев содержании программыкурсивом. «Общиебиологические 

закономерности» рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определениеколичествачасовнаизучениетемзависитотконтингентаобучающихсякласса. 

 

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 рекомендуетсяиспользовать 

IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства 

визуализации. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 
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. 

 

Местоучебногопредмета«Биология»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и являетсяобязательным 

для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей 

программе,соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщего 
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образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология–наукаоживойприроде 

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. 

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, животноводи 

др. (4–5). Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классификация. 
Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымиприборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения(инструментыизмерения). 
Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениелабораторногооборудования: термометры,весы, чашкиПетри,пробирки, мензурки. Правилаработы с 
оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории 

туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы–телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточнаяоболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

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. 

Бактерииивирусыкакформыжизни.Значениебактерийивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного 

микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 

Представителисредобитания.Особенностисредобитанияорганизмов.Приспособления организмовксредеобитания. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

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.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 
2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живаяприродаичеловек 

Изменения вприроде в связи с развитиемсельского хозяйства, производстваи ростомчисленности населения. 

Влияниечеловеканаживуюприродувходеистории.Глобальныеэкологическиепроблемы.Загрязнениевоздушнойи 
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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. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольнойтерритории. 

 

6КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

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. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 
3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах 

растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

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, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побегипочки. Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста. Простые исложные 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляровили живых 
растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. 

Лист как орган дыхания устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость 
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 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

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. 

Влияниевнешних условий на испарениеводы. Транспорт органических веществ врастении (ситовидныетрубки луба) 
— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище, 

клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 
2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

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. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 
2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

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. Перекрёстное опыление (ветром, 
животными, водой)исамоопыление.Двойное оплодотворение. Наследованиепризнаковобоих 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,черенкованиелистьеви др.) на 

примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорастения.Влияние факторов 

внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримерефасолиили посевного 

гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

7КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

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 новыхвидов. 
Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные 
водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных 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 

зелёныхи сфагновых мхов. Приспособленность мховкжизни насильно увлажнённых почвах. Размножениемхов, цикл 

развития напримере зелёногомхакукушкин лён.Рольмхов в заболачиваниипочв иторфообразовании. Использование 

торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общаяхарактеристика. 
Усложнение строения папоротникообразных растений посравнению 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. 
Строениеижизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, циклразвитиянапримересосны. Значениехвойных 
растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство наЗемле. 
Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл 
развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса Двудольные 
(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. 
Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 
2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или 

лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), 

Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей растений или 

определительных карточек. 
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2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей). 
3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения иусловия 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. Растенияичеловек 

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. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

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). 

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеижизничеловека 

(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьидр.). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, 

трутовик идр.). Борьба сзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники–комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножениелишайников. 

Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 

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 учеловека 

(в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 
2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 
3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 

8КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология–наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамиитехникой. 
Общиепризнакиживотных. Отличия животныхотрастений. Многообразиеживотногомира.Одноклеточныеи 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета уживотных. 

Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт 
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, лёгочное 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 
кровеносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,капилляры, 
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«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 вакуолиу 
простейших. Звёздчатые 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 полётом. 

Покровытела у животных. Покровы убеспозвоночных. Усложнение строения кожи упозвоночных. Кожа как 
орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты уживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. 

Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная 

системаубеспозвоночных:сетчатая(диффузная), стволовая,узловая.Нервнаясистемау 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 исложные (фасеточные)глаза у насекомых. 

Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое 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 надве, 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 
4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

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). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 
2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы 

развития печёночного 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервяна раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеимикропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроениечленистоногих. 
Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 
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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: 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных насекомых- 

вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, 

прудовика, катушки и др.). 

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематическиегруппыхордовых. 

ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбк условиямобитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с 

водой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 
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. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к 

жизнина суше. Размножениеиразвитие пресмыкающихся.Регенерация. Многообразие пресмыкающихсяиих 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 полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 
Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. 

Экологические группыптиц.Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значениептицв природеижизни 
человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабораперьев:контурных, 

пуховых и пуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

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. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 
2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 
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. Основныеэтапы 

эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 
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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. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете.Фауна. 

6. Животныеичеловек 

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 ипозвоночныеживотные города. Адаптация животных кновым 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 

сохранения животного мира. 

 

9КЛАСС 

1. Человек–биосоциальныйвид 

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. Структураорганизмачеловека 
Строение ихимическийсоставклетки.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке. Многообразиеклеток, 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные 

рефлекторные дуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроениеифункции. 

Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервная система.Нервнаясистемакак единоецелое. 

Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной 

секреции. Гормоны, ихрольв регуляции физиологических функций организма, роста иразвития. Нарушение вработе 
эндокринных желёз. Особенности рефлекторнойи гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4. Опораи 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 
2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 
3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 
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8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.Малокровие, 

его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды 
(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 
2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизическихнагрузоку человека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение. Органыдыхания. Лёгкие. Взаимосвязьстроенияифункцийоргановдыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

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. 

Микробиомчеловека—совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека.Регуляцияпищеварения. 

Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияние 

курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 
2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

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. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме. 

Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 
2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 
4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
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1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половыежелезы. Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка. 

Половое созревание. Наследование признакову человека. Наследственные болезни, ихпричиныипредупреждение.Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся 
половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхвирусныхзаболеваний:СПИДигепатит. 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза. 
Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиихпричины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слуховоевосприятие. 

Нарушенияслухаиихпричины.Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем 
организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 
2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

14. Поведениеипсихика 

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, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и 
умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимостьздоровья 

человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений.Соблюдение правил поведенияв 

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 собственномуздоровью 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. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалыпобиологии 

Видыиформыконтроля: 

 устныйопросвформебеседысопоройнаплан; 

 тематическоетестирование; 

 лабораторныеипрактическиеработы; 

 зачеты; 

 индивидуальныйконтроль(дифференцированныекарточки-задания,индивидуальныедомашниезадания). 

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 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувствоответственностипередсвоеймалойРодиной–

осознаниенеобходимостисоблюденияправилприродосбережения и природопользования; 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельностивобластибиологическихзнаний; осмысление 

личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями; 

осознаниеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 
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способностьвосприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-популярнойлитературе,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;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения)ии

ных 

формвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

активноеучастиеврешениипрактическихзадачприродосбережения(врамкахсемьи,школы,города); 

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

биологических знаний; 
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

повышение уровнясвоейкомпетентностичерез практическуюдеятельность(сельскохозяйственную), втом числе 

умение учиться у других людей; 

осознаниестрессовойситуации,оценкапроисходящихбиологическихизменений иихпоследствий;формировать 
опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их 

преодолению;саморазвитие,умениеставитьдостижимыецелиистроитьреальныежизненн

ыепланы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

пользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологическихпроблем; 
давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводитьнаблюдениясопоройнапланзаживымиобъектами,собственныморганизмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм; 

ставить сопоройнаалгоритм учебных действийнесложныебиологическиеэксперименты иинтерпретировать их 

результаты с помощью учителя; 

использовать научно-популярную литературупо 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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуникативных и познавательных 

задач в области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельносоставлять устные и письменные тексты побиологии 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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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; 

оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

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, эволюционногоразвития органическогомиравегоединствеснеживой 
природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

владеть основами понятийногоаппарата 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 
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изученияживыхобъектов,биологическихявленийипроцессов:наблюдение,описание,проведениенесложных 

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 группыорганизмов 

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 ихарактеризовать важнейшиебиологическиепроцессы 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; 

осознаватьвкладроссийскихизарубежныхученыхвразвитиебиологическихнаук; 

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, гипотезу, ставить задачи, выбирать 

адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

уметьинтегрироватьспомощьюпедагогабиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 

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 погодам 

обучения 

Результаты по годам формулируются по принципудобавления новых результатов от года к году,уже 

названныевпредыдущихгодахпозиции, какправило, дословноне повторяются, 

ноучитываются(результатыочередногогода 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 учителяизученные 

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; 
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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, взаимосвязиорганизмов 

в сообществах с визуальной опорой; 

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя значение 

природоохранной деятельности человека; 

раскрыватьнаосновеопорногопланарольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

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 сиспользованием 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 использоватьпонятийный 

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 понятийногоаппарата 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 важнейшиебиологическиепроцессы в 

организмах растений с опорой на план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с опорой на алгоритм; 

выполнятьпрактическиеилабораторные работыс помощьюучителяпо морфологииифизиологиирастений,в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

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; 

классифицироватьспомощью учителярастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

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; 
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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 томчислеК. Линней, Л. Пастер) ученых в развитиенаук орастениях, грибах, лишайниках, бактериях с 

опорой на учебник и другие источники информации; 

владеть основами понятийногоаппарата 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 растительногоорганизма (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; 

выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий,грибовилишайниковс опорой на 

ключевые слова; 

проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозаданномуплану; делать 

выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе эволюции растительного 

мира на Земле; 

выявлятьспомощьюучителячертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологических факторов 

для растений; 

характеризоватьсопоройнапланрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениявжизничеловека; 
пониматьпричиныииметьпредставлениеомерахохранырастительногомираЗемли; 

иметьпредставление оролирастений, грибов, лишайников, бактерийвприродныхсообществах, вхозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; 

иметьпредставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,физическойгеографии,предметов 

гуманитарногоцикла, различнымивидамиискусства идемонстрироватьна конкретныхпримерахспомощью учителя; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,грибами,бактериямиилишайниками, 

описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм учебных действий; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химической 

посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и вовнеурочной 

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 числеА. Левенгук, Ж.Кювье,Э. Геккель) ученыхв развитиенаук оживотныхс опоройна 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 терминахи оперировать ими на базовом уровне (в том числе: зоология, 
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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 ихарактеризовать важнейшиебиологическиепроцессы 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; 

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; 

классифицироватьпопредложеннымоснованиямживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описыватьсопоройнасправочныйматериал усложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотного мира на 

Земле, эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

выявлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийчертыприспособленностиживотныхксредеобитания, значение для 

животных экологических факторов, в том числе антропогенного; 

выявлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,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; 

иметьпредставлениеоролиживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых животных в 

хозяйственнойдеятельностичеловека иегоповседневнойжизни, иметьпредставлениеоприемахухода за домашними 

животными; 

пониматьпричиныииметьпредставлениеомерахохраныживотногомираЗемли; 

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 аналоговыхи 

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 иотличиячеловека отживотных; приспособленность кразличнымэкологическим факторам 

(человеческиерасыиадаптивныетипылюдей); родствочеловеческихрас, иметьпредставленияосовременнойтеории 

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, 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; 
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проводитьописание по внешнему виду (изображению),схемам общих признаковорганизмачеловека,уровней его 

организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлятьихрольвпроцессе 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; 
называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообраза жизни,методызащитыиукрепленияздоровья 

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 человекупри 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 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 иобобщения 

информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую с помощью 

учителя. 

 

42. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне 

основногообщегообразованиясоставленавсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательным 
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стандартом основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер64101) (далее– ФГОС ООО), 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), рабочей программы учебного предмета «Химия» (базовый 

уровень), 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. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«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 связанасовладением 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. 

Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомно-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. 

Реализацияданнойпрограммывпроцессеобученияпозволит обучающимсясЗПР усвоитьключевыехимические 

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,основанногонамежпредметныхсвязяхспредметами«Окружающиймир»,«Физика»,«Биология», 

«География», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения образования в области 

естественных наук. 

Изучениехимииспособствуетразвитию уобучающихся сЗПРпространственноговоображения,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. 

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,малымобъемом памяти, недостаточностью общегозапасазнаний, пониженным познавательным интересом и 

низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адаптация объема и характера 
учебногоматериалакпознавательнымвозможностямданнойкатегорииобучающихся,учетихособенностейразвития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала. 

Приизучениихимиинеобходимоосуществлятьвзаимодействиенаполисенсорнойоснове. 
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. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«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 её интеллекта и общей культуры. 

Обучение умению учиться и продолжать своё 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; 
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 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; 

 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 означении химической науки и решении современных экологических проблем, 
в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапохимии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения 
программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материалав 

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 

объясненияссистематическим повтором,многократнойтренировкойвприменениизнанийсиспользованием 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 поведения и 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 

деятельностиследует усилитьвидыдеятельности, специфичныедляданнойкатегорииобучающихся, дляобеспечения 
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 уобучающихся 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. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 
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. 

 

Местоучебногопредмета«Химия»вучебном плане 
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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 её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Содержаниеучебногопредмета«Химия»,представленноевПримернойрабочейпрограмме,соответствуетФГОС 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

8КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 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. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянствасостававеществ. 

Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций. Уравнения химических 
реакций. Законсохранениямассывеществ. Классификацияхимическихреакций(соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращенияслабораторным оборудованием; изучение иописаниефизическихсвойств образцов неорганическихвеществ; 

наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и 

химических(горениесвечи,прокаливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеи 

описание признаков протеканияхимическихреакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты схлоридом 

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), 

проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозакон 

сохранения массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода вприроде, 

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 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 неметалламии оксидами металлов), применение, способы получения. Понятие окислотах и 

солях. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчеты по химической 

формуле.Расчетымассовойдолихимическогоэлементавсоединении,количествавещества,молярноймассы,молярного 

объемагазов. Расчёты похимическим уравнениям. 

Физические свойстваводы. Вода. Ее состав, строение и молекулы. Водакак растворитель. Растворы. Понятиео 

насыщенных иненасыщенных 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: щёлочи 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,основнымиоксидами,основаниями,солями,напримересолянойисернойкислот), способыполучения.Ряд 

активностиметалловН. Н.Бекетова.Соли(средние):номенклатурасолей, способыполучения,взаимодействиесолей 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. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.Генетическиеряды. 
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 1моль; исследование особенностей растворения веществ с 

различнойрастворимостью;приготовлениерастворовсопределённоймассовойдолейрастворённоговещества; 
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взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение 

растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических веществ различных 

классов; наблюдениеизменения окраски индикаторов врастворах кислот и щелочей; изучениевзаимодействия оксида 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых 

оснований,вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

Периодический закон и Периодическая системахимических 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 оболочек атомов первых20 

химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменениясвойств элементов малых периодов и главных подгрупп, в зависимости отатомного 
(порядкового) номера Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов дляразвития 
науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность атомов химических 

элементов. Ионная связь. 

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияивосстановления. 

Окислителиивосстановители. 

Химическийэксперимент: изучение образцов веществ металлов инеметаллов; взаимодействиегидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, таки 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, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

 

9КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атомов. 

Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в 

соответствиисположением элементоввПериодическойсистемеистроением ихатомов. 

Строение вещества: видыхимической связи.Типы кристаллических решёток, зависимостьсвойстввеществаот 
типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). Химические свойства 

веществ, относящихся кразличным классамнеорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислуисоставуучаствующихвреакции 

веществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов,пообратимости,по 

участиюкатализатора).Экзо-иэндотермическиереакции.Термохимическиеуравнения. 

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-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-восстановительнойреакции. 

Составлениеуравненийокислительно-восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

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. 

Реакцииионногообмена. Условияпротеканияреакцийионногообмена доконца. Полныеисокращённыеионные 

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 решёток 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, 

процессадиссоциациикислот,щелочейисолей(возможноиспользованиевидеоматериалов);проведениеопытов, 
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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. 

 

Неметаллыиихсоединения 

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 насульфат-

ион. Сернистая кислота. Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Нахождение серы и её соединений в природе. Применение серы и ее соединений в быту и в промышленности. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

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, её 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 

водоёмов). 

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. Понятиео минеральныхудобрениях: нитратыифосфаты. 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; парниковый эффект. Угольная кислота и её 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 органическихвеществ. 

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 её 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 её 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 решёток алмаза, графита; ознакомление с процессомадсорбции 

растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза; получение углекислого газа и изучение его 
свойств; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности;решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиих соединения». 
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Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов— металловнаосновании ихположения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойстваметаллов(взаимодействиескислородом,водой,кислотами).Общиеспособыполученияметаллов. 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). Жёсткость воды и способы её 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 исолями). 
Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III): состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцамиметаллов и сплавов, их физическими свойствами; изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида 

кальция и натрия сводой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса 

горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественныхреакций 

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». 

 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. 

Безопасноеиспользованиевеществихимическихреакцийвбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахи отравлениях. 

Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источникиуглеводородов(уголь, природныйгаз, нефть), продуктыих переработки, их роль вбыту и 

промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как 
общих естественно-научных понятий, таки 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, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы 

измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы,макроэлементы, 

питательные вещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

 

Выполнениепрактическихработ 

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, соответствующиеданному 

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. 

 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалыпохимии 

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 сЗПР возможноизменениеформулировки заданий на«пошаговую», адаптация предлагаемого 

обучающемусятестового(контрольно-оценочного)материала:использованиеустныхиписьменныхинструкций, 
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упрощениедлинныхсложныхформулировокинструкций,решениесопоройнаалгоритм,образец,использование справочной 

информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВцеломрезультатыосвоенияобучающимисясЗПРучебногопредмета«Химия»должнысовпадатьс результатами 

примерной рабочей программы основного общего образования. Наиболее значимыми являются: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 
установканаосмыслениеличногоопыта,наблюденийзахимическимиэкспериментами; 

ориентациянаправилаиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияпривзаимодействиис химическими 

веществами и соединениями; 

практическоеизучениепрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемого предметного 

знания (например, лаборант химического анализа); 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовностькосознанномупостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянаоснове ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду; 

осознаниесвоегоповедениясточкизренияопасностиилибезопасностидлясебяилидляокружающих; 
основыэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюэкологическогомышления,приобретение 

опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения)ииных 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; 

готовностьотбиратьииспользоватьнужнуюинформациювсоответствиисконтекстомжизненнойситуации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлятьпричиныиследствияпростыххимическихявлений; 
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; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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; 

прогнозироватьвозможноеразвитиехимическихпроцессовиихпоследствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

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; 

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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

обнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему,определятьцельучебнойдеятельности; 

владетьосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбора вучебной 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; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные 

изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленногоданнойпримерной 
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рабочейпрограммой, выделяют:научныезнания,умения и способы действий,специфическиедляучебного 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 её для решения учебно- 

познавательных задач с помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекулпо 

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 ковалентнаясвязь, 

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 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 зарядядра, 

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; 

 умениеклассифицироватьхимическиеэлементы, неорганическиевещества ихимическиереакциис опоройна 

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 (IIIиV), серы(IVиVI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниеваякислота иих 

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, объём газов с опорой 

на общие формулы; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, 
объем и массуреагентов 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; 

ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; 

изучение способов разделения смесей; 
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получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применениеиндикаторов(лакмуса,метилоранжаифенолфталеина)дляопределенияхарактерасредыврастворах кислот 

и щелочей; 

изучениевзаимодействиякислотсметаллами,оксидамиметаллов,растворимымиинерастворимыми основаниями, 

солями; 

получениенерастворимыхоснований; 

вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли; 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 
решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений»; 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»; 
химическиеэксперименты,иллюстрирующиепризнакипротеканияреакцийионногообмена; 

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 вмакро- имикромире, объяснять причины многообразия веществ; умениеинтегрировать химические 

знания со знаниями других учебных предметов с помощью педагога; 

 представлениеосферахпрофессиональнойдеятельности, связанныхсхимиейисовременнымитехнологиями, 

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 принципудобавления новых результатов от года к году,уже 

названныевпредыдущихгодахпозиции, какправило, дословноне повторяются, 

ноучитываются(результатыочередногогода по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

8КЛАСС 

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 объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, 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, 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 определённому 

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,законАвогадро;атомно-молекулярнаятеория.Соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«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); 
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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 расчёты 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 свеществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой 

массовой долей растворённого 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. 

 

9КЛАСС 

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 объём, 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 
решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (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 определённому 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 

решётки 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 учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту, 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 сокращённые 

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 расчёты по уравнению химической реакции с 

опорой на алгоритм; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 
обращения свеществами 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 путём 

хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы 
изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 
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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). 

 

 

43. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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. номер64101) (далее– ФГОС 

ООО), адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), рабочей программы основного общего образования по 

предмету«Изобразительноеискусство»,атакженаосновепланируемыхрезультатовдуховно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в программе воспитания. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

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 

единствои взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога междухудожником 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 объёме; 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: 

 придаватьрезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимыйхарактер; 

 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 основусоциальной успешности. 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 
Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности психическогоразвития обучающихся сЗПР обусловливают дополнительныекоррекционныецели 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; 

 формированиепониманияэмоциональногоиценностногосмыславизуальнопространственнойформы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека; 
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 развитиеспособностиориентироватьсявмиресовременнойхудожественнойкультуры; 

 овладениесредствамихудожественногоизображениякакспособомразвитияумениявидетьреальныймир,как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладениеосновамикультурыпрактическойработыразличнымихудожественнымиматериаламии инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапоизобразительномуискусству 

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 

потребностямииобеспечивающиеосмысленноеосвоениесодержанииобразованияпопредмету 

«Изобразительноеискусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: показу, упражнениям. 

Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной 

работе, способствовать развитию речи, умению составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в 

ходе урока алгоритмы, картинныеиписьменныепланывыполненияработы, передвыполнением практическойработы 

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 решатьобщие задачи, понимать друг друга, суважением и 

интересом относитьсякработетоварища, а общийположительныйрезультатдает стимул длядальнейшеготворчества и 

уверенность в своих силах. 

Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного 

предмета «Изобразительноеискусство», представленное вПримерной 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 объёме 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. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 
Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере 

трудаи жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение 

навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического– в её постройке и 

украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе 
бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в 

любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 
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Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) 

варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение иприсутствие 

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. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовомрешении, орнаментике 

костюма черт национального своеобразия. 
Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции илиучастие вработе по созданию коллективного панно натему традиций 

народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значениенародных промысловвсовременнойжизни.Искусствои ремесло. Традициикультуры, особенные для 

каждого региона. 

МногообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромысловнародовРоссии. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён 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. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

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 
приёмы 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. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветовогои 

композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения 

предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй, Мстёра–росписьшкатулок,ларчиков,табакерокизпапье- маше. 
Происхождениеискусства лаковойминиатюрыв России. Особенностистиля каждой школы. Рольискусства лаковой 

миниатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурныхтрадиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 
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. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта–вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак. Государственная 

символика и традиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений. 
Декорнаулицахидекорпомещений. 
Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместоиназначениев 
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жизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Видырисунка:зарисовка,набросок, учебныйрисунокитворческийрисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, 

основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовых отношений; 

колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная 

скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведенийизобразительног

о искусства. 
Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображение предметногомира визобразительном искусстве ипоявление жанранатюрмортавевропейском и 

отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 
Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,правила перспективных 

сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 
Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенностиграфическихтехник. 

Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта. Цветвнатюрмортахевропейских и отечественных живописцев. Опыт 

создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореального человека.Изображение портретачеловекавискусстверазныхэпох. 

Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХв.— 

отечественном и европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввизображении образа 

человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 
Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхвыдающихся 

живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеивэпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи 

И.Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о 

пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 
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Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников:А. Саврасова, И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 
Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 
Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачиохраны культурного 

наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплоскости 

изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудожественного изображения 

бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 
Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержаниевжанровой картине. 

Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа надсюжетнойкомпозицией. Композициякакцелостность ворганизациихудожественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Суриковаидр. 

ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв. 

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, работанад 
холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской 

культуре. 

Вечные темыиих нравственное идуховно-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. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосв 
пустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и 

символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. Работа над 

эскизом сюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномискусстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-ценностных 

позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 
Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследияи природного 

ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и 

художественного — целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции 

в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрическихфигур,безпредметного 

содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 
Ритмическая организация элементов: выделениедоминанты, симметрия иасимметрия, динамическая истатичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.Применение 
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локальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. 

Формабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилоготипа. 

Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 
Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композиционныймонтаж изображения 

и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие формграфического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций.Объёмипространство. 
Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов,образующихцелостную 
постройку. Взаимное влияние объёмов 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 её форма. Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся 
объёмов. Красота— наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеиархитектуре. 

Влияниецветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека 

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 средежизни 

разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовокизвестных 

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом 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. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостилябудущего»: фотоколлажа 

или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначениекультурногонаследия для 

современной жизни людей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформиархитектурного дизайна в 

организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородской среды.Устройствопешеходныхзонвгородах,установкагородской 
мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайна объектов городскойсреды» в видесоздания 

коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайн пространственно-

предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его 

хозяев. 
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Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введение фактуры и 

цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы потеме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» 

в форме создания коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриторииизадачи сохранения 
исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуальностичеловека,его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойсредывинтерьере частного 
дома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 

Костюм какобраз человека. Стильводежде. Соответствиематериииформы. Целесообразностьимода. Мода как ответ 

на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростковаямода.Унификация одежды и 

индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаи причёски. Формалицаипричёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Гримбытовой и 

сценический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалыпоизобразительномуискусству 

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: 

 правильностьприемовработы; 

 степеньсамостоятельностивыполнениязадания(ориентировку взадании,правильноепостроениерисунка, 

аккуратность выполненной работы); 

 соблюдениеправилбезопасностиработыигигиенытруда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

осознаниеосновкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества; 
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; 

осознаниесобственногоэмоциональногосостоянияиэмоциональногосостояниядругихнаосновеанализа продуктов 

художественной деятельности, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
интерескпрактическому изучениюпрофессийитруда,связанногосизобразительнымискусством,наоснове применения 

изучаемого предметного знания; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,возникшимвпроцессесозданияхудожественного изделия; 

продуктивнаякоммуникациясосверстниками,взрослымивходетворческойдеятельности; 

развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

способностьпередатьсвоивпечатлениятак,чтобыбытьпонятымдругимчеловеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

анализировать,сравнивать,выделятьглавное,обобщать; 
устанавливатьпричинно-следственныесвязиприанализекартинхудожников; 

спомощьюпедагогаилисамостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенного анализа; 



372  

самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, инструмента и пр.) для 

достижения наилучшего результата; 

пользоваться различнымипоисковыми системамипривыполнении творческих проектов, отдельных упражнений 

по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

искатьиотбиратьинформациюизразличныхисточниковдлярешенияучебно-творческихзадачвпроцессе поиска 

дополнительного изобразительного материала. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстникамивпроцессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатьмаксимальновозможногокачественногорезультата,координировать свои 

действия с другими членами команды при работе над творческими проектами; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойхудожественнойзадачей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения различных художественно-творческих задач; 

рациональноподходитькопределениюцелисамостоятельнойтворческойдеятельности; 

соотносить свои действия спланируемыми результатами творческой деятельности, осуществлять контроль своей 
деятельности; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениихудожественнойзадачи; 

пониматьпричины, покоторым планируемыйрезультат небылдостигнут, находитьпозитивноев произошедшей 

ситуации (пейзаж не получился, потому что неверно расположил линию горизонта, но усовершенствовал технику 

работы с акварелью); 

выражатьсобственныеэмоциидоступнымихудожественнымисредствами; 
различатьиназыватьэмоциидругих,выраженныеприпомощихудожественныхсредств; 

анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 

ставить себя на местодругогочеловека (персонажа картины), понимать егомотивы и намерения; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку, егомнениюпоповодухудожественногопроизведения; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы 
по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

иметьпредставлениеомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства;освязидекоративно- прикладного 

искусства с бытовыми потребностями людей; 

иметь представление(уметь приводить примеры спомощьюпедагога) омифологическом имагическом значении 

орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества; 

иметьпредставлениеокоммуникативных,познавательныхикультовыхфункцияхдекоративно-прикладного искусства; 

распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость, др.); 

иметьпредставлениеонеразрывнойсвязидекораиматериала; 
распознаватьпообразцу иназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-прикладногоискусствав разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

иметьпредставлениеоспецификеобразногоязыкадекоративногоискусства–егознаковойприроде, орнаментальности, 

стилизации изображения; 

различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

иметьпрактическийопытсамостоятельноготворческогосозданияорнаментовленточных,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 обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологическихперсонажей 
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 добруи 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; 

иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

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; 

иметьпрактическийопытизображенияилимоделированиятрадиционногонародногокостюма; 

иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования устройства традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять при помощи учителя семантическоезначение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
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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); 

иметьпредставлениеоразнообразииобразов декоративно-прикладногоискусства, ихединствеицелостностидля 

каждой конкретной культуры, определяемых природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказыватьпоопорнойсхеме,плануопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов; 
называтьсопоройнаобразецхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародных художественных 

промыслов; 

уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,глина,металл, стекло, др.; 

различатьсопоройнаобразецизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияи технике 

декора; 

иметьпредставленияосвязимеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных промыслов; 

иметь представление о приёмах ипоследовательности работы при создании изделий некоторых художественных 

промыслов; 

иметьпрактическийопытизображенияфрагментоворнаментов,отдельныхсюжетов,деталейизделийряда 
отечественных художественных промыслов; 

иметьпредставлениеоролисимволическогознакавсовременнойжизни(герб, эмблема, логотип, указующийили 

декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 
понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь представление означении 

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, литьё, 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; 

метьпредставлениеопричинахделенияпространственныхискусствнавиды; 

иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять при помощи учителя их 

назначение в жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

понимать значение материала в создании художественного образа; 
иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и 

мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также другими доступными художественными материалами; 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественных материалов; 

иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

иметьпредставленияобосновахлинейнойперспективыипервоначальныенавыкиизображенияобъёмных 

геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости при помощи учителя); 

иметьпредставленияопонятияхграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунканабазовомуровне; 

иметьпредставлениеосодержаниипонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального анализа; 

иметьопытопределенияконструкциисложныхформ,соотношениямеждусобойпропорциичастейвнутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка; 
иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачу; 

иметьпредставленияобосновахцветоведения:основныеисоставныецвета,дополнительныецвета;иметь представление 

о понятиях «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 

иметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразительностискульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

иметьпредставленияопонятии«жанрывизобразительномискусстве»,пониматьразницумеждупредметом 

изображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

иметьпредставлениеоизображениипредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваиуметьприводить 

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; 

иметьпредставлениеииметьопытпримененияврисункеправиллинейнойперспективыиизображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 
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иметьпредставлениеобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразногорасположенияпредметовналисте,выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 
иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпоследовательности изменений 

представления о человеке; 

иметь представления осодержании портретногообраза вискусстве ДревнегоРима, эпохи Возрождения и Нового 

времени; 

узнаватьпроизведения и называть имена нескольких великихпортретистовевропейскогоискусства(Леонардода 

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 представленияиопытпретворенияв рисункеосновных позицийконструкцииголовы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опыт создания зарисовок 

объёмнойконструкцииголовы(пообразцу);иметьпредставлениеотермине«ракурс»; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа 

эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфическихсредствв изображении 

образа человека; 

иметь опыт создания живописного портрета, пониматьроль цвета всоздании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление об изображении пространства в эпохуДревнегомира, в Средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения; 

иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт применения их в рисунке; 

иметьпредставленияосодержаниипонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт, 

перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

иметьпредставления оправилахвоздушнойперспективыииметьопытихприменениянапрактике; иметь 
представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисостояний 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); 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; иметь 
опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 

Бытовойжанр: 

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; 

уметьразличатьприпомощиучителятему,сюжетисодержаниевжанровойкартине; 

иметьпредставлениеозначениихудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории 

человечества и современной жизни; 

иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстверазныхэпохинародов; 

иметьпредставленияоразличияхпроизведенийразныхкультурпоихстилистическимпризнаками изобразительным 
традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; иметь 

представление о понятии «бытовой жанр»; 

иметьопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни. 

Историческийжанр: 

иметьпредставлениеоисторическомжанревисторииискусстваиегозначениидляжизниобщества; 
иметьпредставлениеобавторахисодержаниитакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова, 

«БоярыняМорозова»идругихкартинВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Репина; 

иметьпредставлениеобосновныхэтапахработыхудожниканадтематическойкартиной:периодаэскизов, периода сбора 

материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект):сбор материала, работа 
над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

иметьпредставлениеозначениибиблейскихсюжетоввисториикультуры; 
иметьпредставлениео значениивеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовной оси», 

соединяющей жизненные позиции разных поколений; 

иметьпредставленияосодержаниииавторахпроизведенийнабиблейскиетемы,такихкак«Сикстинская 
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мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

иметьпредставлениеокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

иметь представление осодержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа 

народу»А. Иванова, «Христосвпустыне»И. Крамского, «Тайнаявечеря»Н. Ге, «Христосигрешница»В. Поленова и др.; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 
иметьпредставленияо русскойиконописи,о великихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГреке, Дионисии. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

иметьпредставлениеобархитектуреидизайнекакконструктивныхвидахискусства,т.е.искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

иметьпредставлениеоролиархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

иметь представлениеовлиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведениечеловека; 

иметьпредставленияоценности сохранениякультурногонаследия, выраженноговархитектуре, предметахтруда 
ибытаразныхэпох. 

Графическийдизайн: 
иметьпредставленияопонятииформальнойкомпозициииеёзначениикакосновыязыкаконструктивных искусств; 

иметьпредставлениеобосновныхсредствах–требованияхккомпозиции; иметь 

представления об основных типах формальной композиции; 

иметьопытсоставленияразличныхформальныхкомпозициинаплоскости; 

иметьопытсоставленияформальныхкомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; иметь 

опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа; иметь 
представление о роли цвета в конструктивных искусствах; 

иметьпредставлениеотехнологиииспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; иметь 

представление о выражении «цветовой образ»; 

иметьопытпримененияцветавграфическихкомпозицияхкакакцентаилидоминанты,объединённыходним стилем; 

иметьпредставлениеошрифтекакграфическомрисункеначертаниябукв,объединённыхобщимстилем,отвечающим 

законам художественной композиции; 

иметьпредставлениеосоотнесенииособенностейстилизациирисункашрифтаисодержаниятекста; 
иметьпредставлениеоб«архитектуре»шрифтаи особенностяхшрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

иметьопытпримененияпечатногослова,типографскойстрокивкачествеэлементовграфическойкомпозиции; иметь 

представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

иметьпредставлениеошрифтовомизнаковомвидахлоготипа; 

иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; 

иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединения текста и изображения; 

иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала; 
иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни; 
иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки и её 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; 

иметьпредставленияоархитектурныхиградостроительныхизмененияхвкультуреновейшеговремени, 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; 

иметьпредставлениеопонятии«городскаясреда»; 

уметьобъяснятьспомощью учителяпланировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; иметь 

представления о различных видах планировки города; 

иметьопытразработкигородскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемыподруководством учителя; 

иметьпредставленияоэстетическомиэкологическомвзаимномсосуществованииприродыиархитектуры; 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 

навосприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметьопытпроектированияподруководствомучителяинтерьерногопространствадляконкретныхзадачжизнедеятельн

ости человека; 

иметьпредставлениеотом,какводеждепроявляютсяхарактер человека,егоценностныепозициииконкретные 
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намерениядействий; 

понимать,чтотакоестильводежде; 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох; 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; 

иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектированииодежды, ансамбле в 
костюме; 

иметьпредставлениеохарактерныхособенностяхсовременноймоды,уметьсравниватьприпомощиучителя 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодёжной одежды дляразных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

иметьпредставлениеозадачахискусства,театральногогримаибытовогомакияжа; 

иметьопытсозданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа; 

иметьпредставленияоэстетическихиэтическихграницахприменениямакияжаистилистикипричёскив повседневном 

быту. 

 

 

44. Рабочая программа по учебному предмету«Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), рабочей программы по предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования, программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«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,соднойстороны, высокий уровень обобщённости, сдругой – глубокаястепень психологической 

вовлечённостиличности. Эта особенностьоткрывает уникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомира 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, способмышления 

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, рождённых в 

предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей изадачукрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом 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 обеспечиваетразвитиеинтеллектуальных итворческих способностейребёнка,развиваетегоабстрактное 

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 ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует эстетическому и 

духовно-нравственномувоспитанию, 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. 
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 локальнов отдельных функциях (замедленный 
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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 науроках 

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. Особоевнимание 

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. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозораобучающихся;воспитаниеихмузыкальноговкуса, 

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- 

нравственногоразвития, социализации, самообразования, организациисодержательногокультурногодосуга 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 пониманиехудожественного 

смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые 

воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и 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 

вербальномувыражениюпереживаемых чувств попрослушанномумузыкальномупроизведению. Ослабленная память 

обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 

соответствующей терминологией. 

Поэтомукоррекционная 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) разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногорегиона, 



378  

образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

Цельизученияучебногопредмета«Музыка» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияегопсихики, 

эмоциональнойиинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.Признаниесамоценноститворческогоразвития 

человека, уникальноговкладаискусства вобразованиеивоспитание делаетнеприменимымикритерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
культурыобучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетического

 восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражениечерез 

творчество). 
Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим 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 междулюдьми разных эпох инародов, эффективногоспособа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно- 

содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

 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 её 

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 приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, 
оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

 исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузыкальныхинструментах; 

 музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделированиеи 

др.); 
 творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

 исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства; 

 расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах,достаточноедляактивного, 
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. 

Достижениеперечисленныхвышецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 
 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 ислуха, 
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 инавыками 

в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, музыкально- пластическое 

движение, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий); 

 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; 
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 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. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапомузыке 

Изучение учебногопредмета «Музыка»вносит свой вкладвобщую системукоррекционно-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- 

нравственномуразвитию,воспитаниюпатриотизма.Крометого, учительмузыкидолженподдерживатьтеснуюсвязьс 

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 формированиюпроизвольной 

регуляции деятельности и поведения. 

Учителюмузыкиследуетпридерживатьсяприведенныхнижеобщихрекомендаций: 

 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 осознанностиизучаемого 

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 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. 

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. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроения учебногоматериалаидопускаетвариативный 

подходкочерёдностиизучениямодулей, принципам компоновки учебных тем, форм иметодов освоениясодержания. 

Структурапрограммыпопредмету«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«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
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модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 

Место предмета в учебномплане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 
преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно (содержание учебного предмета в 8 классе может быть 

интегрировановдругиепредметыипредметныеобласти(«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание», 

«Иностранныйязык»идр.)илиобеспечиватьсявременемзасчетчасоввнеурочнойдеятельности). 

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 учётом 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 
дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География», 

«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Всоответствиисрекомендациями,представленнымивПримернойрабочейпрограммеучебногопредмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования, тематическое наполнение модулей допускает перекомпоновку, 

исключение отдельных блоков, с учётом 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. 

 

5КЛАСС 

Содержаниепредметазакурс5классавключаетмодули: 

Модуль№1.«Музыкамоегокрая» 
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.«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Богатствои 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.«Музыканародов 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 вмузыке 

как носитель образногосмысла. Интонационное многообразие фольклорных традиций своегонарода и других народов 

мира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая 
сюита «Шехерезада»). 

Модуль№4.«Европейскаяклассическаямузыка» 

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 

(напримере творчестваВ. А.Моцарта, Н.Паганини,Ф.Листаи др.). Виртуозность.Талант, труд,миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль№5.«Русскаяклассическаямузыка» 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвящённые 

картинамрусскойприроды,народногобыта,сказкам,легендам(напримеретворчестваМ.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.«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 

всопровожденииоргана,И.С.Бах).Основныежанры,традиции(литургия,месса).ОбразыХриста,Богородицы,Рождества,В

оскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков «Да исправится молитва моя»). 
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Модуль№7.«Жанрымузыкальногоискусства» 

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, трёхчастная 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.«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

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.ГлинкаОпера«РусланиЛюдмила»).Балет(С.ПрокофьевБалет«РомеоиДжульетта»),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.«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

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. 

6КЛАСС 

Содержаниепредметазакурс6классавключаетмодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд,рекрутскиепесни,плачи-причитания. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты;картиныроднойприродыиотражение 

типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного 

творчестванаинтонационном 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«Музыканародовмира» 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

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. ванБетховена. Героические образы в музыке. 

Лирический герой музыкальногопроизведения. Судьба человека – судьба человечества (на примеретворчества Л. ван 

Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

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-Корсаковаи 

др.). 

Модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 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«Жанрымузыкальногоискусства» 

Сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принципконтраста.Прелюдияифуга. 
Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Инструментальный концерт (А. Вивальди.«Времена года» («Весна», «Зима»). Жанры вокальной (в том числе песня, 

романс,ария, вокальныйцикл) итеатральноймузыки (втом числеопера, балет, мюзикли оперетта). Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

Построениеиразвитиемузыки(Ф.Шопен.Полонез(лямажор),Ноктюрнфаминор). 
Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической музыки. (Программная 

увертюраЛ.Бетховена«Эгмонт»,Увертюра-фантазияП.И.Чайковского«РомеоиДжульетта»). 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. 

Шостаковича и др.). 
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Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. Взаимодействие музыки,изобразительного 

искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»). 

Мирстариннойпесни(Ф. ШубертВокальный циклна ст. В. Мюллера«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»), 

«Леснойцарь»(ст.И.Гете).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В. Скотта). 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Особенностижанра.Классика жанра—мюзиклысерединыXXвека (на примеретворчества 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 

Западнойокраины»).Мирмузыкальноготеатра.Вечныетемыискусстваижизни(Л.Бернстайн,Мюзикл 

«Вестсайдская история»). Образыкиномузыки(И.ДунаевскийМаршизк/ф«Веселыеребята»сл. В.Лебедева-Кумача, Ф. 

Лей «История любви»). 

 

7КЛАСС 

Содержаниепредметазакурс7классавключаетмодули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Современнаямузыкальнаякультурародногокрая. 

Гимнреспублики,города(приналичии).Земляки–композиторы,исполнители,деятеликультуры.Театр,филармония, 

консерватория. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

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-новаидр.).Смешениеинтонацийиритмовразличногопроисхождения. 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 
Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

разработка. 

Музыкальнаяформа–строениемузыкальногопроизведения. 

Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, музыкального языка. (На 

примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) Жанры западно-европейской музыки – месса, 

прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюита (И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая мессаси 

минор, Оратория «Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль 
минор,Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории«Мессия»,Д. Каччини.«AveMaria»,В. МоцартРеквием(«Diesire», 

«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»). 

Циклическиеформыинструментальноймузыки–соната,симфония,концерт,сюита(В.Моцарт.Сонатадомажор (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.ШопенЭтюд№ 12).Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд Паганини № 6, И. Бах-Ф. 

Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

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«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 

ПереосмыслениерелигиознойтемывтворчествекомпозиторовXX–XXIвеков.Религиознаятематикавконтексте поп-

культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, литургия, хоровой концерт (знаменный распев, 

П.И.Чайковский«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся»№8),«ПокаяннаямолитваоРуси», С. Рахманинов 

«Всенощное бдение»). 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства» 

Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 
Опера,балет.Либретто.Строениемузыкальногоспектакля:увертюра,действия,антракты,финал. 

Массовыесцены.Сольныеномераглавныхгероев.Номернаяструктураисквозноеразвитиесюжета. 

Лейтмотивы. 
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Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика», Ж.Бизе 

Опера«Кармен»,Д.Верди«Риголетто»).Дванаправлениямузыкальнойкультуры:светскаяидуховнаямузыка. 

Ф.ШубертВокальныйциклнаст.В.Мюллера«Прекраснаямельничиха»,«Леснойцарь»(ст.И.Гете),«AveMaria»). 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, 

фильма-мюзикла,музыкальногомультфильма(напримерепроизведенийР.Роджерса,Ф.Лоу,Г.Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Направления и стили молодёжной 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. Маршиз 

к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары), Ж.Бизе– 

Р. ЩедринБалет«Кармен-сюита»,Э.УэбберРок-опера «ИисусХристос–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. 

 

8КЛАСС 

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 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 трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

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; 

установканаосмыслениеопытапрослушиванияпроизведенийклассическоймузыки; 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостояниемблагодарямузыкальномувоздействию; 

способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитов(вречевом,волевомразвитии)ипроявление стремления к 

их преодолению; 

способностьксаморазвитию,умениеоценивать собственныевозможности,склонностииинтересы; 

освоение культурных форм выражения своих чувств; 

умениепередатьсвоивпечатлениятак,чтобыбытьпонятымдругимчеловеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

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; 

применятьзнакиисимволыдлярешения учебныхзадач(владениеэлементарнойнотнойграмотой); 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прослушивания 
музыкальных произведений. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
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; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; понимать 

причины, по которым не был достигнут результат деятельности. анализировать 

причины эмоций; 
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регулироватьспособвыраженияэмоций. 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправона ошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся 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,освоившиеАООПОООЗПРпопредмету«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 ипередачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включённого 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. 

 

5КЛАСС 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных, 

ударно-шумовыхинструментовсиспользованиемдополнительнойвизуализации. 

Модуль№3«Музыканародов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных, 

ударно-шумовыхинструментовсиспользованиемдополнительнойвизуализации. 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиковспомощьюучителя; 
характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестных сочинений 

с помощью подробного опросного плана. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

характеризоватьтворчествонеменеедвух отечественныхкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболее 

известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки с использованием 

опорных карточек; 

исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыкиспомощьюучителя; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтораспомощьювизуальнойопоры. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»: 

исполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхимузыкально-театральных жанров с 

помощью учителя. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели междумузыкой и другими видами искусств с помощью подробного 

опросного плана; 

- различатьи анализировать средства выразительности разныхвидов искусств с помощью подробного опросного 

плана. 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их 

состав с помощью визуальной опоры; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельностиспомощьюучителя. У 

обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

первоначальныепредставленияоролимузыкивжизничеловека,вегодуховно-нравственномразвитии;о ценности 

музыкальных традиций народа; 

основымузыкальнойкультуры,художественныйвкус,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности; 

представлениеонациональномсвоеобразиимузыкивнеразрывномединственародногоипрофессионального 

музыкального творчества. 

ОбучающиесясЗПРнаучатся: 
пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобщества; 

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; 
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пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 

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; 

иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального творчества как части 
духовной культуры народа; 

ориентироватьсявобразцахпесеннойиинструментальнойнародноймузыки; 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскомумузыкальномуфольклору; перечислять 

русскиенародныемузыкальныеинструменты и определять наслух 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; 

иметьпредставлениеохарактерныхпризнакахклассическойинародноймузыки; 

иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

восприниматьинтонационноемногообразиефольклорныхтрадицийсвоегонародаидругихнародовмира; 

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; 

узнаватьсредствамузыкальнойвыразительности(втомчислемелодия, темп,ритм,тембр,динамика,лад); понимать 

значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

применятьвтворческойдеятельностивокально-хоровыенавыкиприпениисмузыкальнымсопровождением; проявлять 

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

 

6КЛАСС 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальномуфольклору, к музыке народов 

Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя опорные карточки (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя). 

Модуль№3«Музыканародов 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«Европейскаяклассическаямузыка»: 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную поддержку. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

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«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки, используяопорные 

карточки, используя опорные карточки; 

исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыкиспомощьюучителя; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора,используявизуальнуюподдержку. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»: 

иметьпредставлениеокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

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«Современнаямузыка:основныежанры 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; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 
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будут иметь представление отерминах и понятиях (в том числе сценические жанрымузыки, 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; 

научатсяпониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 
научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений с 

помощью педагога; 

научатсяпроизводитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведениясиспользованием справочной 
информации; 

будутиметьпредставлениеобосновномпринципепостроенияиразвитиямузыки; 

будутиметьпредставлениеовзаимосвязижизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 

будут иметь представлениео терминах и понятиях (втомчисле 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; 

научатсяопределятьнаслухтембрымузыкальныхинструментов(классических,современныхэлектронных; духовых, 

струнных, ударных); 

научатсяразличатьвидыоркестров:симфонический,духовой,русскихнародныхинструментов,эстрадно-джазовый; 

научатсяопределятьстили,направленияижанрысовременноймузыкисиспользованиемсправочнойинформации; 

научатсяисполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы с использованием справочной информации; 

будутиметьпредставлениеохарактерныхчертахиобразцахтворчествакрупнейшихрусскихизарубежных 

композиторов; 

будутиметьпредставлениеобобщемиособенномприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаоснове полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

научатсяпониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосознания специфики 

языка каждого из них; 

научатсяразличатьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 
будутиметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчислемузыкальнаяинтонация,изобразительность музыки, 

средства музыкальной выразительности); 

научатсяприменятьвтворческойдеятельностивокально-хоровыенавыкиприпениисмузыкальнымсопровождением; 

научатся узнаватьхарактерныечертымузыкальнойречи разныхкомпозиторов, воплощать особенностимузыкив 

исполнительской деятельности. 

 

7КЛАСС 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины, при 
необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, используя план рассказа. 

Модуль№3«Музыканародов 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«Европейскаяклассическаямузыка»: 
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«Русскаяклассическаямузыка»: 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения, при необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеи инструментальные и 
т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях 

музыкального произведения, при необходимости по опросному плану. 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 
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определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их 

состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатсяразличатьжанрывокальной(в том числепесня, романс, ария)итеатральноймузыки(в том числе опера, балет, 

мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

смогутназыватьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,ноктюрн,романс,этюдит.п.)икрупной формы 

(соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной информации; 

будутиметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчиследуховнаямузыка,знаменныйраспев); 

научатсяразличатьособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детских,женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных); 

будутназыватьиопределятьнаслухмужские (тенор,баритон,бас)иженские (сопрано,альт, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 
научатсяопределятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные, академические; 

научатсяопределятьпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков(втомчислеП.И.Чайковского,Н.А.Римского-

Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной информации; 

научатсяузнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо)сиспользованием 
визуальной опоры; 

научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием справочной 

информации; 

научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представление осредствах 

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; 

научатсяперечислятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярной, джазовойирок-музыкисиспользованием 

справочной информации; 

научатсяэмоционально-образновосприниматьмузыкальныепроизведения; 
будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

будутиметьпредставлениеобинтерпретацииклассическоймузыкивсовременныхобработках; 

научатсяопределятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыкисиспользованиемсправочной 

информации; 

научатсяназыватьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаидр.с использованием 

справочной информации; 

научатсятворческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 

будут участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности, используяразличныеформыиндивидуального и 

группового музицирования; 

научатсяприменять современныеинформационно-коммуникационныетехнологиидля записиивоспроизведения 
музыки; 

научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилейи 

жанров; 

научатсяиспользоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлениидомашней фонотеки, 

видеотеки; 

научатся использовать приобретенные знания и уменияв практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

 

8КЛАСС 

Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и умения в процессе 

учебной деятельности и в повседневной жизни. 

 

 

45. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология» 

Рабочая программа по учебномупредмету«Труд (технология)» (предметная область «Технология») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по труду (технологии), 

тематическое планирование. 

45.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапотруду(технологии)дляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(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) (далее– ФГОС 

ООО), Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1025), 

Федеральной рабочей программы основного общего образования по учебному предмету «Труд (технология)», 

Федеральной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Федеральной адаптированной образовательной программыосновногообщегообразования для обучающихся с 

задержкой психического развития. 
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45.1.2.Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Труд(технология)» 

Федеральнаярабочаяпрограмма потрудусоставлена наосновесодержания общегообразованияитребований к 

результатам основного общего образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
получающих образование на основе ФАОП ООО. 

Программа по труду (технологии) интегрирует знания обучающихся с ЗПР по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у них функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно- 

деятельностного подхода в реализации содержания воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной 

деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с задержкой психического развития с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых 

навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 
Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие 

обучающимся с ЗПР получить качественное образование по предмету «Труд (технология)», 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. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Труд (технология)» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, 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 

молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных центров компетенций и др. 

 

45.2.3. Целиизадачиизученияучебногопредмета«Труд(технология)» 

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Федеральной рабочей программе 

основного общего образования по предмету «Труд (технология)», является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Труд (технология)» обучающимися с задержкой психического развития 

является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, самостоятельности, расширение 
сферы жизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Задачи: 

 подготовкаличностиктрудовойдеятельности,втомчисленамотивационномуровне– формирование 
потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

 овладениедоступнымизнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»; 

 овладение трудовыми умениями базовыми технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся с ЗПР культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся с ЗПР навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий на доступном уровне; 

 развитие у обучающихся с ЗПР умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 
плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 
предпочтений. 

45.2.4. Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапотехнологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и позволяющими 

достичь планируемых результатов обучения, являются: 

 учетиндивидуальныхособенностейивозможностейобучающихсясЗПР; 

 усилениепрактическойнаправленностиизучаемогоматериала; 

 выделениесущностныхпризнаковизучаемыхявлений; 

 опоранажизненныйопытребенка; 
  ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и 

междупредметами; 

 необходимость идостаточностьвопределенииобъемаизучаемогоматериала; 

  введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, предусматривающих 
активизацию познавательной деятельности, формирование у обучающихся деятельностных функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

При проведении учебных занятий по труду(технологии), с целью максимальной практической составляющей 

урокаиреализациивозможностипедагогаосуществитьиндивидуальныйподходкобучающемусясЗПР, 
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осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление и на 

мини-группы. 

Современный курс учебного предмета «Труд (технология)» построен по модульному принципу. Модульная 

программа по труду (технологии) – это система логически завершённых блоков (модулей) учебного материала, 

позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные 

траектории её реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках 
отведенных на учебный предмет часов. 

В программу могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным 

изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

45.2.5. Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям. Основные 

технологическиепонятияраскрываютсявмодулевсистемномвиде,чтопозволяетосваиватьихнапрактикев рамках других 
инвариантных и вариативных модулей. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими 

процессами, техническими системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль«Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по единойсхеме: 

историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использования 

инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения технологий, а 
также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого 

будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения 

графической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатся применять 

чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, 

знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с 

их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 

овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными 

способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 
Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, а также 

продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала российскогопроизводства. 
Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, и 

отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 
результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника» 

Вэтоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальных иинформационных технологий. 

Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей роботов 

интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные 

знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного 

курса технологии: освоение технологии идёт 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 её 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. 

 

Примерывариативныхмодулейпрограммыпотруду(технологии) 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в быту. 

Акцент сделан на изучение принциповуправления автоматизированными системами и их практической реализациина 

примере простых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатываютиндивидуальный 

или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной 

сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные 

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. 
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Вкурсеучебногопредмета«Труд(технология)»осуществляетсяреализациямежпредметныхсвязей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение»,«3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией приосвоении разделов,связанных с технологиями химической промышленности винвариантных 

модулях; 

сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологий в инвариантныхмодуляхипри освоениивариативных 

модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника»,«3D-

моделирование,прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 

сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел винвариантном 

модуле «Производство и технология»; 
собществознаниемприосвоениитемвинвариантноммодуле«Производствоитехнология». 

 

45.2.6. Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Труд 

(технология)» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования положительного 

отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать 

ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. 

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока по труду (технологии) составляет практическая деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и социальных 

объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, развития, формирования сферы жизненной 
компетенции. Ряд сведений усваивается 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. 

 

45.2.7. Местоучебногопредмета«Труд(технология)»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования 

учебный предмет «Труд (технология)» входит в предметную область «Технология». Содержаниеучебного предмета 

«Труд (технология)», представленное в Федеральной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Федеральной 

основной образовательной программе основного общего образования, Федеральной 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 расчёта: в 5– 

7 классах – 2 часа в неделю, в 8–9 классах – 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности 8 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

45.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 5 

КЛАСС 

Технологиивокругнас.Материальныймирипотребностичеловека.Трудоваядеятельностьчеловекаи создание 

вещей (изделий). 

Материальныетехнологии.Технологическийпроцесс. 

Производство итехника. Роль техникив производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект какформа организации деятельности. 

Видыпроектов.Этапыпроектнойдеятельности.Проектнаядокументация. 

Какиебываютпрофессии.Миртрудаипрофессий.Социальнаязначимость профессий. 

6 КЛАСС 

Моделиимоделирование. 
Видымашинимеханизмов.Кинематическиесхемы. 

Технологическиезадачииспособыихрешения. 



391  

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 

7 КЛАСС 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. Промышленная 

эстетика. Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 
Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработкиинформации. 

Управлениетехнологическимипроцессами.Управлениепроизводством.Современныеиперспективныетехнологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,технологийбезотходного 

производства. 
Мирпрофессий.Профессии,связанныесдизайном,ихвостребованностьнарынкетруда. 

8 КЛАСС 

Общиепринципыуправления.Управлениеиорганизация.Управлениесовременнымпроизводством. 

Производствоиеговиды.Инновациииинновационныепроцессынапредприятиях.Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека.Профессиональноесамоопределение. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнутреннейсреды. 

Модельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-проекта:анализвыбранногонаправления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективностьпредпринимательскойдеятельности. 

Технологическоепредпринимательство.Инновациииихвиды.Новыерынкидляпродуктов. 

Мирпрофессий.Выборпрофессии. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5 

КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. Основные 

элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и охрана 

природы. Общиесведения одревесинехвойныхилиственныхпород. Пиломатериалы. Способы обработкидревесины. 

Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорированиедревесины. Народные 
промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». Технологии 

обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая 

ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд изяиц, круп,овощей.Определение качествапродуктов,правила хранения 

продуктов. 

Интерьеркухни,рациональноеразмещениемебели.Посуда,инструменты,приспособлениядляобработки пищевых 
продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхипищевыхотходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основыматериаловедения.Текстильныематериалы(нитки,ткань),производствоииспользованиечеловеком. 

История,культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастительного,животногопроисхождения, 

из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготовогоизделия. 
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). Профессии, 

связанные со швейным производством. 
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шитьё). 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви,прихватка,лоскутное 

 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия, отделкеизделия. Оценка 

качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование,сборипереработка вторичного 

сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 
Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистовогометалла. Операции 

(основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка 

качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 
Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочныхпродуктов.Технологии 

приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, бисквитное 

тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Технологии 

обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и 

свойства.Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизд

елия. Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, рюкзак; изделие 

в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия, отделкеизделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технологии 

отделки изделий из древесины. 

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. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизконструкционныхиподелочныхматериалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищеваяценность рыбыиморепродуктов. Виды промысловых рыб. 

Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка 

рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка мяса 

животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловойобработки 
мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Профессии, 
связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. Чертёж 

выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия,отделкеизделия(повыбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейногоизделия. Профессии, 

связанные с производством одежды. 

Модуль«Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 
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Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехнических систем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

6 КЛАСС 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 
Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. Учебный 

проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 
Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования,основныеинструментыи команды 

программирования роботов. 

Реализациянавыбранномязыкепрограммированияалгоритмовуправленияотдельнымикомпонентамии 

роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. 
Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. Учебный 

проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотныхвоздушныхсудов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполёта. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 
Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9 КЛАСС 

Робототехническиеиавтоматизированныесистемы. 

Система«Интернетвещей».Промышленный«Интернетвещей». 

Потребительский «Интернет вещей». 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными ироботизированными системами.Технология 

машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

Управлениегрупповымвзаимодействиемроботов(наземныероботы,беспилотныелетательныеаппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 
Научно-практический проект по робототехнике. 

 

Модуль«3D-моделирование,макетирование,прототипирование» 

7 КЛАСС 

Видыисвойства, назначениемоделей. Соответствиемоделимоделируемомуобъектуицелям моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдлябумажногомакетирования. 

Выполнениеразвёртки,сборкадеталеймакета.Разработкаграфическойдокументации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмерными моделями и 

последующей распечатки их развёрток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейихраспечатки.Инструментыдля редактирования 
моделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

8 КЛАСС 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,призма,пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.Масштабирование тел.Вычитание, пересечение и 

объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. Инструменты 

для создания цифровой объёмной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

9 КЛАСС 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 
Понятие«аддитивныетехнологии». 
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Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. Области 

применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивногопроизводства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 5 

КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и области 

применения графической информации (графических изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, 

схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы ицифры,условныезнаки). Правила 

построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтениечертежа. 
Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынкетруда. 

6 КЛАСС 

Созданиепроектнойдокументации. 
Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынкетруда. 

7 КЛАСС 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и 

последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД). 

Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 

Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа.Правилачтениясборочныхчертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации.Построениегеометрическихфигур, чертежей 

деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынкетруда. 

8 КЛАСС 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделейобъектовиих чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 
Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперацииформообразованияиэскиза. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныескомпьютернойграфикой,ихвостребованностьнарынкетруда. 

9 КЛАСС 

Системаавтоматизациипроектно-конструкторскихработ–системаавтоматизированногопроектирования (далее – 

САПР). Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформлениеконструкторскойдокументации,втомчислесиспользованиемСАПР. 
Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок 

объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, их 

востребованность на рынке труда. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесизучаемымитехнологиями,черчением,проектированиемс использованием 

САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

8–9КЛАССЫ 

Раздел1.Введениевавтоматизированныесистемы. 
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Определениеавтоматизации,общиепринципыуправлениятехнологическимпроцессом.Автоматизированные 

системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи,ошибкарегулирования,корректирующие 

устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Раздел2.Элементарнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, соединение 

проводников. Основныеэлектрическиеустройства исистемы:щитыи оборудованиещитов,элементыуправления и 
сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 

Раздел3.Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизациипроцессов. Графическийязыкпрограммирования, библиотекиблоков. Созданиепростых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

 

Модуль«Животноводство» 

 

7–8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных 

Домашниеживотные.Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Раздел2.Производствоживотноводческихпродуктов 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихиптицеводческих предприятий. 

Выращивание животных. 

Использованиеихранениеживотноводческойпродукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидр. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческихфермидр. 
Использованиеинформационныхцифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

 

Модуль«Растениеводство» 

 

7–8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличайшаяценность 

человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка 
грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая 

прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной 

техники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 
- анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

- автоматизациятепличногохозяйства; 

- применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

- внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 
- определениекритическихточекполейс помощьюспутниковыхснимков; 

использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии 
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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. 

 

45.4. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 

Личностныерезультаты: 

Врезультатеизученияпредмета«Труд(технология)»науровнеосновногообщегообразованияуобучающегося с ЗПР 
будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтереса кисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; ценностное 

отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанныхс 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 
освоениесоциальныхнорми правил поведения,ролии формы социальнойжизнивгруппахисообществах, 

включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз; 
6) трудового воспитания: 
уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовностькактивномуучастиюв решениивозникающихпрактическихтрудовыхдел, задачтехнологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 
умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекторию развитиясучётом личных иобщественныхинтересов, 

потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымиучебнымидействиями. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов под руководством 

учителя; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения,после проведенного 

анализа; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях,относящихся к 

внешнемумиру на доступном для обучающегося сЗПР уровне; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов, 

происходящих в техносфере на доступном для обучающегося сЗПР уровне; 
выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и 

технологии под руководством учителя. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыепроектныедействиякакчастьуниверсальных 

познавательных учебных действий: 

формулироватьпроблемы,связанныхснейцелизадачдеятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе«продукта»; осуществлять 
самооценкупроцесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть универсальных 

познавательных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации по плану, схеме; 

опытным путём изучать свойства различных материалов под руководством учителя; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов; 
строитьиоцениватьподруководством учителямоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьприменятьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешенияпо 

предложенномуалгоритму. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьуниверсальных познавательных 

учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи,принеобходимости обращаясь 

за помощью к учителю; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными». 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымиучебнымидействиями. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

уметь определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач под руководством учителя; 
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на доступном для учащегося с ЗПР уровне; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 
Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)какчастьуниверсальныхрегулятивных 

учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизмененияпослепредварительногоанализа; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельностипосле проведенного 

анализа; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпроектапод 

руководством учителя. 

Уобучающегосябудутсформированы уменияпринятия себяидругихкакчасть универсальныхрегулятивных 

учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

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

действий: 

входеобсуждения учебногоматериала,планированияиосуществления учебногопроекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастьуниверсальных коммуникативных 

учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; интерпретировать 
высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики. 

 

Предметныерезультаты 

ПозавершенииобученияучащийсясЗПРдолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты, соотнесённые 

с каждым из модулей. 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

 организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

  соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированныхинструментовиоборудования; 

 грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствииизучаемойтехнологией. 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Производствоитехнологии». 

Кконцуобученияв5классе: 

 называтьихарактеризоватьпоопорнойсхеметехнологии; 
 называтьихарактеризоватьпоопорнойсхемепотребностичеловека; 
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 иметьпредставлениеоклассификациитехники,ееназначении; 

  иметь представление о понятиях «техника», «машина», «механизм», уметь характеризовать простые 

механизмыпоплану/схемеиузнаватьихвконструкцияхиразнообразныхмоделяхокружающегопредметного мира; 

 иметьпредставлениео методеучебного проектирования,выполнятьучебныепроекты; 
 иметьпредставлениеопрофессиях,связанныхсмиромтехникиитехнологий. 

Кконцуобученияв6классе: 

 называтьихарактеризоватьпоопорнойсхемемашиныимеханизмы; 
 характеризоватьпоопорнойсхемепредметытрудавразличныхвидахматериального производства; 

 иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсинженернойиизобретательскойдеятельностью. 

Кконцуобученияв7классе: 

 приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

 знатьнародныепромыслыиремёслаРоссии; 

 иметьпредставлениеобобластиприменениятехнологий,ихвозможностяхиограничениях; 
  иметьпредставлениеобусловияхирискахприменимоститехнологийспозицийэкологических последствий; 

 выявлятьэкологическиепроблемыподруководствомучителя; 

 иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсосферойдизайна. 

Кконцуобученияв8классе: 

 иметьпредставлениеобобщихпринципахуправления; 
 иметьпредставлениеовозможностяхисфереприменениясовременныхтехнологий; 

 иметьопытвыдвиженияпредпринимательскихидеи,обоснованияихрешенияподруководствомучителя; 
 определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте попредложенномуалгоритму; 
  знать методы учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, уметь применять их 

под руководством учителя; 

  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 

труда по плану. 

Кконцуобученияв9классе: 

 иметьпредставлениеокультурепредпринимательства,видахпредпринимательской деятельности; 
 иметь начальныйопытразработкимоделиэкономическойдеятельностиподруководствомучителя; 
 оцениватьпоалгоритмуэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

  планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеруподруководством значимого 

взрослого. 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Технологииобработкиматериаловипищевых продуктов». 

Кконцуобученияв5классе: 

  выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности под руководством учителя 
и по предложенному плану/схеме; 

 применятьзнакиисимволы,моделиисхемыподруководствомучителя; 

 знатьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение; 

 знатьнародныепромыслыпообработкедревесины; 

 характеризоватьпоопорномуплану/схемесвойстваконструкционныхматериалов; 

  выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, инструментов 

и приспособлений под руководством учителя; 

 знатьвидыдревесины,пиломатериалов; 
  выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработкеизделий 

из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления,при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 сравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьевпо предложенномуплану/алгоритму; 

 иметьпредставлениеопищевойценностияиц,круп,овощей; 

  иметь представление о способах обработки пищевых продуктов, позволяющих максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

 выполнятьтехнологиипервичнойобработкиовощей,круппорецепту; 
 выполнятьтехнологииприготовленияблюдизяиц,овощей,круппорецепту; 

 иметьпредставлениеовидахпланировкикухни;способахрациональногоразмещениямебели; 

 иметьпредставлениеотекстильныхматериалах,ихклассификации,основныхэтапахпроизводства; 

 сравнивать свойстватекстильныхматериаловпопредложенномуплану/алгоритму; 

  выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработподруководством учителя; 

 использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ; 
  подготавливатьшвейнуюмашинукработесучётомбезопасныхправилеёэксплуатации,выполнять простые 

операции машинной обработки (машинные строчки); 

  выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтролькачествапод 

руководством учителя 

 иметьпредставлениеогруппахпрофессий,тенденцияхихразвития. 

Кконцуобученияв6классе: 

 иметьпредставлениео свойствахконструкционныхматериалов; 
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 знатьнародныепромыслыпообработкеметалла; 

 называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

 иметьпредставлениеосвойствахметалловиихсплавов; 

  использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки под руководством учителя; 

  выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений,технологичес

кого оборудования; 

 обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментомподруководствомучителя; 

 знатьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

 определять качествомолочныхпродуктов,называтьправилахраненияпродуктов; 

 выполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов; 

 знатьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

 иметьпредставлениеонациональныхблюдахизразныхвидовтеста; 
 знатьвидыодежды,иметьпредставлениеостиляходежды; 
 иметьпредставлениеосовременныхтекстильныхматериалах,ихполученииисвойствах; 

 выбиратьтекстильныематериалыдляизделий сучётомихсвойствпод руководствомучителя; 

 выполнятьчертёжвыкроекшвейногоизделияпообразцу; 

  соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуиотделке изделиясопорой на 

технологическую схему/план; 

  выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектныхизделийпод руководством 

учителя 

  иметь представление омире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностью на 

рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 

 анализироватьсвойстваконструкционныхматериаловпопредложенномуалгоритму/плану; 
  выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияподанной 

технологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемогоизделия, находить и устранять 

допущенные дефекты с опорой на образец; 

 выполнятьхудожественноеоформление изделийнадоступномуровне; 
  иметьпредставлениеопластмассахидругихсовременныхматериалах,ихсвойствах,возможностях применения 

в быту и на производстве; 

 осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическуюсхемупод 

руководством учителя; 

 оценивать пределы применимостиданнойтехнологии, в том числесэкономических иэкологических позиций с 

опорой на алгоритм; 

 знатьпищевуюценностьрыбы,морепродуктов;определятькачество рыбы; 
 знатьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определятькачество; 

 выполнятьтехнологии приготовленияблюд изрыбы, морепродуктов; 

 выполнять технологииприготовленияблюдиз мясаживотных,мясаптицы; 

 иметьпредставлениеоблюдахнациональнойкухниизрыбы,мяса; 

 иметьпредставлениеоконструкционныхособенностяхкостюма; 

 выбиратьтекстильныематериалыдляизделий сучётомихсвойствпод руководствомучителя; 

 выполнятьчертёжвыкроекшвейногоизделияподруководствомучителя; 

  соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуиотделкеизделияс опорой на 
алгоритм; 

  характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их востребованностьнарынке труда с 

опорой на план. 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». 

Кконцуобученияв5классе: 

 иметьпредставлениеоклассификацииихарактеристикахроботовповидаминазначению; 

 иметьпредставлениеобосновныхзаконахробототехники; 
 знатьназначениедеталейробототехнического конструктора; 
 знатьсоставныечастироботов,датчикивсовременныхробототехническихсистемах; 

 получить опытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогоконструктора; 

  применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогоконструктора,при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

  владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта 

 иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв6классе: 

 знатьвидытранспортныхроботов,иметьпредставлениеобихназначении; 
 конструироватьмобильногороботапо схеме,принеобходимостиподруководствомучителя; 

 программироватьмобильногороботасопоройнасхему/план; 

 управлятьмобильнымироботами вкомпьютерно-управляемыхсредахподруководствомучителя; 

 иметьпредставлениеодатчиках,использованныхприпроектированиимобильногоробота; 

 иметьопытосуществленияробототехническихпроектов; 



400  

 презентоватьизделие; 

 иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв7классе: 

 знатьвидыпромышленныхроботов,иметьпредставлениеобихназначенииифункциях; 

 иметьпредставлениеобеспилотныхавтоматизированныхсистемах; 
 знатьвидыбытовыхроботов,иметьпредставлениеобихназначенииифункциях; 
  иметьопытиспользованиядатчиковипрограммированиядействийучебногороботавзависимостиот задач 

проекта; 

 иметьопытосуществленияробототехническихпроектов,испытанияипрезентациирезультатовпроекта; 

 иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв8классе: 

  иметьпредставлениеоисторииразвитиябеспилотногоавиастроения,применениябеспилотных летательных 

аппаратов; 

 иметьпредставлениеоконструкциибеспилотныхлетательныхаппаратов;сферахихприменения; 
 выполнятьсборкубеспилотноголетательного аппаратаподруководствомучителя; 

 выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратовподруководствомучителя; 

 соблюдатьправилабезопасного пилотированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

  характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьнарынкетрудапо плану. 

Кконцуобученияв9классе: 

 иметьпредставлениео характеристикахавтоматизированныхироботизированныхсистемах; 

  иметь представление о современных технологиях в управлении автоматизированными и 
роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и 
пр.), областях их применения; 

  иметь представление опринципах работы системы интернет вещей; сферах применения системы интернет 

вещей в промышленности и быту; 

 иметьпредставлениеоперспективахразвитиябеспилотнойробототехники; 

  иметьопытконструированияимоделированияавтоматизированныхиробототехническихсистемсиспользован

ием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 иметьопытиспользованиявизуальногоязыкадляпрограммированияпростыхробототехническихсистем; 

 иметьопытсоставленияалгоритмовипрограммпоуправлениюроботом; 
 иметьопытуправлениягрупповымвзаимодействиемроботов; 

 соблюдатьправилабезопасногопилотирования; 

 осуществлятьробототехническиепроектыпопредложенномуалгоритмуилиподруководствомучителя; 

  характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьнарынкетрудапо плану. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 
Кконцуобученияв7классе: 

 знатьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

 знатьвидымакетовиихназначение; 

 иметьопытсозданиямакетовразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммногообеспечения; 

 выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакетапообразцу; 

 выполнятьсборкудеталеймакетапоалгоритму/визуальнойинструкции; 

 иметьопытразработкиграфическойдокументации; 

 иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиямимакетирования. 

Кконцуобученияв8классе: 

  разрабатывать конструкции с использованием 3D-моделей с опорой на образец/схему, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания под руководством 

учителя; 

 иметьопытсоздания3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 проводить анализимодернизациюкомпьютерноймоделипоалгоритму; 

  иметь опыт изготовления прототипов с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

 иметьопытпрезентацииизделия 
  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда по плану. 

Кконцуобученияв9классе: 

  иметь опыт использования редакторакомпьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

  иметьопытизготовленияпрототиповсиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер, 
лазерный гравёр и другие); 

 пониматьэтапыаддитивного производства; 

 иметьпредставлениеобобластяхприменения3D-моделирования; 
  характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-моделирования,их 

востребованность на рынке труда по плану. 

 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика.Черчение». 
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Кконцуобученияв5классе: 

 пониматьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 
  различатьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз,технический рисунок, 

чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие) с опорой на образец; 

  знатьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыицифры,условные знаки); 

 называтьиприменятьчертёжныеинструментынадоступномдляобучающегосясЗПРуровне; 

  выполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесениеразмеров)надоступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

  иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их востребованности 

на рынке труда 

Кконцуобученияв6классе: 

 знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментов; 
  знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфическогоредактораподруководством 

учителя; 

 пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетексты; 

 иметьопыт создания текстов,рисунковвграфическомредактореподруководствомучителя; 

  иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их востребованности 
на рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 

 знатьвидыконструкторскойдокументации; 

 иметьопытвыполненияиоформлениясборочногочертежа; 
  владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталейна доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

 иметьопытавтоматизированного способавычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков; 

 уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежамсопоройнаобразец; 

  иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их востребованности 

на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 

 иметьопытиспользованияпрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации; 

 создаватьразличныевидыдокументовсопоройнаобразец; 
 иметьпредставлениеоспособахсоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 

  иметьопытвыполненияэскизов,схем,чертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений и 

(или) с использованием программного обеспечения; 

 иметьопытсозданияиредактирования3D-моделейисборочныхчертежей; 

  характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их востребованность на 

рынке труда с опорой на план. 

Кконцуобученияв9классе: 

  иметьопытвыполненияэскизов,схем,чертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений и 

(или) в САПР; 

 иметьопытсоздания3D-моделивСАПР; 
 иметьопытоформленияконструкторскойдокументации,в томчислесиспользованиемСАПР; 
  характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их востребованность на 

рынке труда с опорой на план. 

 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

8–9 классы: 

 иметьпредставлениео признакахавтоматизированныхсистем,ихвидах; 
 иметьпредставлениеопринципахуправлениятехнологическимипроцессами; 

 иметьпредставлениеоуправляющихиуправляемыхсистемах,функцияхобратнойсвязи; 

 иметьопытуправленияучебнымитехническимисистемамиподруководствомучителя; 

 иметьопыт конструированияавтоматизированныхсистемпоплану/подруководствомучителя; 
  иметьпредставлениеобосновныхэлектрических

 устройствахиихфункцияхдлясозданияавтоматизированных систем; 

 иметьпредставлениеопринципесборкиэлектрическихсхем; 

  получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 
устройств и систем; 

  определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементовспомощью 

учителя; 

  иметь опыт программирования автоматизированных систем на основе использования программированных 
логических реле под руководством учителя; 

  иметь опыт разработки проектовавтоматизированных систем,направленных на эффективноеуправление 

технологическими процессами на производстве и в бытупод руководством учителя; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсавтоматизированнымисистемами,ихвостребованностьна 

региональном рынке труда с опорой на план. 
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Модуль«Животноводство» 

7–8 классы: 

 иметьпредставленияобосновныхнаправленияхживотноводства; 
 иметьпредставленияобособенностяхосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорегиона; 

  описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

 знатьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

 оцениватьприпомощиучителяусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

 иметьопытоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 
 иметьпредставленияоспособахпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 
 иметьпредставленияопутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

  иметьпредставленияомирепрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностинарынке труда. 

 

 

Модуль«Растениеводство» 

7–8 классы: 

 иметьпредставлениеобосновныхнаправленияхрастениеводства; 
  описыватьпоопорнойсхемеполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённойрастениевод

ческой продукции своего региона; 

 иметьпредставлениеовидахисвойствахпочвданногорегиона; 

 знатьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватьспомощьюучителякультурныерастенияпо различнымоснованиям; 
 знатьполезныедикорастущиерастенияиихсвойства; 

 знатьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

 знатьполезныедлячеловекагрибы; 

 знатьопасныедлячеловекагрибы; 

  иметьпредставлениеометодахсбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиих плодов; 

 иметьпредставлениеометодахсбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

 иметьпредставлениеобосновныхнаправленияхцифровизацииироботизацииврастениеводстве; 
  получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммныесервисывтехнологии 

растениеводства; 

  иметьпредставлениеомирепрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностинарынке труда. 

 

45.5. ПРИМЕРНОЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕЧАСОВПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

Порядок изучения модулей может быть изменён, возможно перераспределение учебного времени между 

модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Предлагаемые варианты тематического планирования и распределения часов на изучение модулей могут 

служить примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать иутвердить иной 

вариант тематического планирования. 

Количествочасовинвариантныхмодулей может бытьсокращенодлявведения вариативных.Порядок, классы 
изучения модулей и количество часов могут быть иными с учётом материально-технического обеспечения 

образовательной организации. 

 

 

46. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Адаптивнаяфизическаякультура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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 стандартеосновного 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 программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с задержкой 

психического развитияпредставляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,адаптированных с учетомособенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Присозданиирабочейпрограммыучитывалась однаизприоритетныхзадачсовременнойсистемыобразования – 
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охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными активновключаться 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. 

Учебнаядисциплина«Адаптивнаяфизическаякультура»являетсясоставнойчастьюпредметнойобласти 
«ФизическаякультураиОсновыбезопасностижизнедеятельности». 

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 многихобучающихсясЗПР, которыехарактеризуютсяповышенной 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. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного 

подходаксозданиюобразовательныхпрограммобеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляяобучающимсяс ЗПР 
возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

ВпроцессеразработкипрограммывыделяютнесколькогруппобучающихсясЗПР: 

 обучающиесясЗПР,физическоеразвитиекоторыхсоотноситсясвозрастнойнормой; 

 обучающиеся с ЗПР,отстающиевфизическомразвитиииформированиидвигательныхнавыков; 

 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 использованияспециальных 

методов иприемов. Чащевсегоэтосвязано сособенностямиэмоционально-волевойиличностнойсферы 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 

вышеперечисленныхпроблем личностногоразвития, имеютболеевыраженныепроблемынервно-психическогоплана. 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 

трудностямиформированияпроизвольныхосознанныхдвижений,направленныхнадостижениеопределеннойцели.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 частоне усваивают задания, даваемые учителем, немогут 

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 темзаболеванием, 

которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа 

развитиятакихобучающихсяпринимаетучастиестойкаясоматогеннаяастения,котораяприводиткповышенной 
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утомляемости, истощаемости, неспособности к длительномуумственномуи физическомунапряжению. Обучающиеся 

часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на 

чрезмернуюшкольнуюнагрузкуутакихобучающихся можетвозникатьпереутомление. Таким образом, приобучении 

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 родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия физической 

культуройдолжныбытьиндивидуализированыизависетьотмедицинских рекомендацийлечащеговрача.Преждечем 
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 всфере 

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. Личностныеипредметныерезультатыосвоениядисциплинынепосредственновлияют 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 ЗПРв 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; 

 всозданииусловийдляформированиясаморегуляциидеятельностииповедения; 

 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. 

Целиизученияучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является формированиеразносторонне 

развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья, оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха. 

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 физическомувоспитанию 

предусматривает решение как общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) 

задач. 

Общиезадачифизическоговоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразования: 

 укреплениездоровья,содействиенормальномуфизическомуразвитию,повышениюсопротивляемости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитиедвигательнойактивностиобучающихся; 
 достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачеств; 
 обучение основамтехникидвижений,формированиюжизненнонеобходимыхнавыковиумений; 

 формирование потребностивсистематическихзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

 формированиенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей; 
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 формированиеуменияприменятьсредствафизическойкультурыдляорганизацииучебнойидосуговой 

деятельности; 

 воспитаниенравственных иволевых качеств, приучениекответственностизасвоипоступки, 

любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; 

 развитиетворческихспособностей. 
Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 коррекциятехникивыполненияосновныхдвижений–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 

реагированиянаизменяющиесяусловия, равновесия, ритмичности, точностидвижений,мышечно-суставногочувства, 

зрительно-моторной координации; 

 развитиедвигательныхкачеств:силы,скорости,выносливости,пластичности,гибкостиипр.; 

 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; развитиезрительной 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 произвольнойрегуляцииповедения,возможностиследоватьправилам; 

 развитиепотребностивобщениииобъединениисосверстниками,коммуникативногоповедения; 

 преодолениеличностнойнезрелостиобучающихсясЗПР,воспитаниеволи,целеустремленности,способности к 

преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечениеположительноймотивациикзанятиямфизкультуройиспортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на аддиктивные формы 
поведения, ориентаций на применение силы. 

Принципыиподходыкреализациипрограммыучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Принципыреализациипрограммы: 
 программно-целевойподход,которыйпредполагаетединуюсистемупланированияисвоевременного внесения 

корректив в планы; 

 необходимость использованияспециальныхметодов,приёмовисредствобучения; 

 информационнойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

 вариативности,котораяпредполагаетосуществлениеразличныхвариантовдействийпореализациипоставленных 

задач; 

 комплексныйподходвреализациикоррекционно-образовательногопроцесса; 

 включениеврешениезадачпрограммывсехсубъектовобразовательногопроцесса. 
УрокАФКсостоитизтрехчастей:подготовительной,основнойизаключительной.Каждаячастьимеет определённые 

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 неё 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 лёгкими 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, лёгкая 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, 
передвижениеналыжахпоглубокомуснегу,вгору;упражнениясгантелями,набивнымимячами,резиновым 
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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. 

Средствамиразвитиявыносливостиявляются упражненияритмическойи основнойгимнастики, легкойатлетики, 
лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для поддержания аэробной выносливости 
рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 120-140уд./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 пальцеви 

кистей рук. 

ДляразвитиякоординационныхспособностейобучающихсясЗПРиспользуютсяследующиеметодыиприемы: 

 симметричныеиасимметричныедвижения; 

 релаксационныеупражнения,сменанапряженияирасслаблениямышц; 

 упражнениянареагирующуюспособность(сигналыразноймодальностинаслуховойизрительныйаппарат); 
 упражнения нараздражение вестибулярного аппарата(повороты,наклоны,вращения,внезапные остановки, 

упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной опоре); 

 упражнениянаточностьразличениямышечныхусилий; 

 упражнениянадифференцировкузрительныхислуховыхсигналовпосиле,расстоянию,направлению; 

 воспроизведениезаданногоритмадвижений(под музыку,голос,хлопки,звуковые,световыесигналы); 

 пространственнаяориентациянаосновекинестетических,тактильных,зрительных,слуховыхощущений; 

 парныеигрупповыеупражнения,требующиесогласованностисовместныхдействий. 

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. Приформированиииструктурированииматериала необходимоучитыватьвозраст, степеньвыраженности 

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. 
Примерныйпереченьвозможныхупражненийпредставленвразделе«Содержаниеучебногопредмета 

«Адаптивная физическая культура» в таблице1. Все упражнения используются дифференцированнов зависимости от 

психофизических возможностей обучающихся. 

Проведениеуроковпоадаптивнойфизическойкультурепредполагаетсоблюдениеследующихпринципов 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 уобучающихся с ЗПР быстронаступает психофизическое утомление, чтоприводит к потере концентрации и 

нарушению техники движения. 
3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адекватными, практически 

постоянными. 

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 её 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, лёгкая атлетика, зимние 

виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём 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. 
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Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их интересов и способностей, 

запросов родителей (законных представителей), а такжевозможностей и особенностей образовательной организации, в 

т. ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим 

коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с задержкой психического развития. 

СодержаниетематическихмодулейПримернойрабочейпрограммыпредставленобез привязкикгодам обучения. 

Количество модулей может быть дополнено образовательной организацией с учётом 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 

программупоадаптивнойфизическойкультуре, самостоятельнораспределяет учебныйматериал погодам ипериодам 

обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, 

класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 

Местоучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура»вучебномплане 

Содержание программногоматериала обучающимисясЗПРможетбытьреализованона урокахАФК, 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. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» на уровне основного 

общего образования: 

Модуль«Знанияофизическойкультуре» 

Вданном блоке теоретические знания поистории физической культуры и спорта, ихместе и роли всовременном 

обществе. Учащиеся должны получить знания означении физической культуры для всестороннегоразвития 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. 
Акробатическиеупражненияикомбинации(кувырки,перекаты,стойки,упоры,прыжкисповоротами, 

перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): 

висы, упоры, махи,перемахи,повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодолениегимнастической 

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«Легкаяатлетика» 

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«Спортивныеигры» 

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 

рассматриваютсятехнико-тактическиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол,баскетбол.Обсуждаютсяи 



408  

запоминаютсяобучающимисяправиласпортивныхигр.Могутрассматриватьсянекоторыенациональныевидыспорта, их 

технико-тактические действия и правила. 

Баскетбол:перемещениебезмячаис мячом,техническиеприемыитактическиедействия,передача,ведение мяча, броски 

в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача мяча 

черезсетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол:отбормяча,ведениемяча,обводкасоперника,выборместавоборонеиватаке. 

Таблица1.Примерныйпереченьупражнений 

Модуль / 

тематическийблок 

Разделы Учебныйматериал 

Знанияофизической 

культуре 

Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе. 

Физическая культура - 

составная часть культуры, 

одно из важных средств 

укрепления здоровья и 

всестороннегофизического 

развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Необходимостьконтроляи 

наблюдениязасостоянием 

здоровья, физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

Техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом. 

Значение  физической 
культурыдляподготовки 

людей к  трудовой 

деятельности. 

История олимпийского 

движения, современное 

олимпийское движение в 

России, великие 

спортсмены. 

Печатныеиздания 

Наглядныйкартинныйматериал Презентации 

Видео– фильмы 

Гимнастика с 
элементамиакробатики 

Обучение основным 
гимнастическимэлементам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение элементам 

акробатики 

Построения и перестроения. Построения, повороты на 
месте,перестроениеизоднойшеренгивдве,из 

колонныпоодномувколоннуподва.Переменанаправлен

иядвижениястроя.Обозначениешагана 

месте.Переходсшаганабегисбеганашаг. 

Изменениескоростидвижения.Поворотывдвижении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Упражнениядляразвитиярукиплечевогопояса:медленн

ые плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и 

вращения,махи,отведенияиприведения. 

Упражнения для развития мышц шеи. 
Упражнения для развития мышц туловища. 

Упражнениянаформированиеправильнойосанки 

(наклоны,  повороты,  вращения  туловища, в 

положениилежа;подниманиеиопусканиеног,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. 

Упражненияссопротивлением. Упражненияв парах– 

повороты инаклоны туловища, сгибаниеиразгибание 

рук,приседанияспартнером,переноспартнерана спине и 

на плечах, игры с элементами сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражненияснабивнымимячами:поднимание,опускани

е,наклоны,повороты,перебрасыванияс 
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  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 спеском: 

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 лёжа наспине, 

перекат вперед и назад из положения сидя, перекат 

вперед и назад из упора присев, круговой перекат в 

сторону, перекат вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении лёжа 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 ируках, 

стойка на руках 

Мост.Перевороты. 

Постепенно усложняющиеся комбинации элементов в 
соответствии с двигательными возможностями 

обучающихся. 

Легкаяатлетика Обучениетехникеходьбы и 
бега 

Ходьба. 

Сочетаниеразновидностейходьбы(наносках,на пятках, 

в полу-приседе, спиной вперед). 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; 

ходьба приставным шагом левым и правым боком; 

ходьбасостановкамидлявыполнениязадания(присесть, 

повернуться, выполнить упражнениеидр.); ходьба 

скрестным шагом; 

ходьбасизменениемнаправленийпосигналу; 
ходьбасвыполнениемдвиженийрукнакоординацию; 

ходьба с преодолением несложных препятствий; 

продолжительнаяходьба(10-15мин.)вразличном темпе; 

пешиепереходыпо слабопересеченнойместностидо 1км, 

ходьбавразличномтемпесвыполнениемзаданийи 

другие. 

Бег. 

Бегнаместесвысокимподниманиембедра со 
сменой темпа; 

Бег«змейкой»,незадеваяпредметов;тоже–вдвоем, 

держась за руки; 

Бегпопрямойпоузкому(30–35см) коридору; 

бегсподскоками,сподпрыгиваниемидоставанием 

предметов; 

бегпо ориентирам; 

бегвразличном темпе; 

медленныйбегвравномерномтемпеот5до15минут; 
«Челночныйбег»; 

бегсмаксимальнойскоростью,остановками,спереноской 

предметов (кубиков, мячей); 

бегсгрузом вруках; 

бегширокимшагомнаноскахпопрямой; 

скоростной бег на дистанции 10-30м; 

бегспреодолениеммалыхпрепятствий(набивные мячи, 

полосы, скамейки) в среднем темпе; 

бегна 20-30м; 

эстафетныйбегнаотрезках15-20мспередачей 
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  эстафетыкасаниемрукойпартнера; 

бег с преодолением препятствий (высота до 20-30см); 

различныеспециальныебеговыеупражнениянаотрезках 

до 30м; 

бегна30м наскорость; 
кроссовыйбегпослабопересеченнойместностина 

расстояние до 1000м и другие. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучениеметаниюмалого 

мяча 

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 вдольгимнастической 

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 увеличениемрасстояния ивысоты 

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. 

Спортивныеигры Обучениеигрев волейбол, Изучениеправилигрывволейбол,баскетбол,футбол 
 баскетбол,футбол с использованием наглядности: презентаций, 
  печатныхизданий,видеофильмов. 
  Баскетбол:стойкабаскетболиста,передвиженияк 
  защитнойстойкеприставнымишагамивлево,вправо, 
  вперед,назад,состановкамишагомипрыжкомбез 
  мяча,передачамячадвумярукамиотгрудисместаи 
  шагом,ведениемячанаместе,попрямой,бросокмяча 
  покорзинедвумярукамиотгрудиидвумяруками 
  снизус места. 
  Волейбол: 
  Перемещенияистойки:основнаяинизкаястойка; 
  ходьба, бег, перемещение приставными шагами 
  лицом,боком(правым,левым),спинойвперед; 
  двойнойшаг,скачоквперед,остановкашагом; 
  сочетание стоек и перемещений, способов 
  перемещений. 
  Передачи:передачамячасверхудвумяруками:над 
  собой–наместе,впарах,втреугольнике;передачив 
  стенусизменениемвысотыирасстояния. 
  Нижняяпрямаяподача:и.п.стоялицомксетке,ноги 
  согнутывколенях,однаногавпереди,туловище 
  наклонено 
  Футбол: 
  Обучениедвижениямбезмяча:бег(втомчислеис 
  изменениемнаправления);прыжки;финтыбезмяча 
  (туловищем). 
  Обучениедвижениямсмячом:ударногой;)прием 
  (остановки)мяча;ударголовой;ведениемяча;финты; 

  отбормяча;вбрасываниемяча;техникавратаря. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТААДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приподготовкерабочейпрограммыучитывалисьтребованиякличностнымиметапредметнымрезультатам, 

отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 
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По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым результатам АООП 

ООО ЗПР, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

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; 

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 

коллективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях; 

развитостьэстетическогосознаниячерезосвоениепониманиякрасотыдвиженияичеловека; 

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). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по истории спорта, 
теоретическим основам адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

подбиратьсоответствующиетерминыкупражнению,движениюилиспортивномуинвентарю; 

выделятьобщийпризнакилиотличиедвухилинесколькихупражнений,объяснятьихсходствоилиотличия; 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; 

заполнятьи/илидополнятьтаблицы, схемы, диаграммы,тексты: составлениережима дня, программытренировок и 

т.д. 

обозначатьсимволомизнакомдвижение; 

определятьлогическиесвязимеждудвижениями, обозначатьданныелогическиесвязиспомощьюзнаков в схеме 
выполнения упражнения; 

строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееалгоритмнаоснове имеющегося 

знания о физическом упражнении, к которому применяется алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических основ адаптивной 

физической культуры). 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 
организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и совместную деятельностьс 

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; 

оцениватькачествосвоеговкладавкомандныйрезультат. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по предмету «Адаптивная 

физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатоввчастифизическогосовершенствования; 

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,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияучебнойизадачи; 
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выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьоптимальныересурсыдлясовершенствования 

двигательных функций; 

планироватьикорректироватьсвоефизическоеразвитие. 

различатьрезультатыиспособыдействийпридостижениирезультатов; 

определятьсовместноспедагогомкритериидостиженияпланируемыхрезультатовикритерииоценкисвоей учебной 

деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по 
адаптивной физической культуре; 

работая по своему плану,вносить коррективы втекущую деятельность наоснове анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 

определятькритерииправильности(корректности)выполненияупражнения; 

обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

анализироватьсобственнуюдеятельностьнаурокахпоадаптивнойфизкультуреидеятельностьдругих обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

соотноситьреальныеипланируемыерезультатыдвигательногоразвитияиделатьвыводыопричинахего 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

определять,какие действия по решениюучебной задачи или параметры этих действий привели к правильному 
выполнению физического упражнения; 

демонстрироватьприемырегуляциисобственныхпсихофизиологических/эмоциональныхсостояний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 

 

47. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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 Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер64101) 

(далее– ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП ООО ЗПР), программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Учебныйпредмет«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»входитвпредметнуюобласть 

«Общественно-научные предметы». Он направлен на формирование первоначальных представлений осветской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Расширение знаний обучающихсясочетается 

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- 

эмоциональномуразвитию. 

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 междулюдьми различныхнациональностей 

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. 
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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, опорныесхемы 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 переработкеинформации. 

 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

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. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 
 расширение и систематизациязнаний и представлений обучающихся с ЗПР окультуре и духовных традициях 

народов России, о нравственных ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формированиепервоначальныхпредставлений отрадиционныхрелигияхнародовРоссии, ихроливкультуре, 

истории российского общества; 

 формированиеосновморали,семейныхценностей,ориентированноенасоизмерениесвоихпоступковс 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитаниепатриотическихчувств; уважениякистории,языку,культурнымирелигиознымтрадициямсвоего и 

других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 развитиеинформационнойкультурыобучающихсясЗПР. 

Особенности психическогоразвития обучающихся сЗПР обусловливают дополнительныекоррекционныезадачи 

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. 

 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапоосновам духовно-нравственнойкультурынародов 

России 

Обучение учебномупредмету«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России»необходимостроитьна 
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 объемубыть 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 вмузеи, к памятникамистории, кместным достопримечательностям;моделированиеситуаций 

социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР 

существенными являются приемы работы слексическим материалом попредмету. 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. 

Местоучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вучебномплане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебныйпредмет«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ 

РОССИИ» 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» полностью 

соответствует ООП ООО. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен контроль в виде: 

индивидуальных заданий, устных опросов, защиты проектов. 

Для обучающихся сЗПР возможноизменениеформулировки 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 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,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); 

развитиеморальногосознания,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения; 

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; 

пониманиеценностиотечественногорелигиозногоискусства; 

установканаосмыслениечужогоопыта,собственныхнаблюденийипоступков; 

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; 

принятиесебяидругихбез осуждения; признаниесвоегоправа на ошибкуитакогожеправадругогочеловека; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умениенаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха; 

умениеоцениватьсобственныевозможности,склонностииинтересы; 

готовность брать на себя инициативув повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей 

работы; 

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию; 
освоениекультурныхформвыражениясвоихчувств,мыслей,потребностей; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 
способностьрегулироватьсвоеповедениеиэмоциональныереакциивразныхсоциальныхситуациях(на 

экскурсиивхрам,музей); 

освоениенеобходимыхсоциальныхритуалов,связанныхсрелигиознымитрадициями(одеждаприпосещении храмов, 

поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

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; 

пониматькультурнуюинформацию, представленнуювизобразительной, схематичнойформе; умениепереводить 

еевсловеснуюформу; 
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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

распознавать невербальныесредства общения, прогнозировать конфликтныеситуации, 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; 

осуществлятьпомощьодноклассникам; 
выполнять свою часть работы,достигать качественного результатаи координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт; 

приниматьиразделятьответственностьипроявлятьготовностькпредоставлениюотчетапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
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владетьосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбора вучебной и 

познавательной деятельности; 

оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

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; 
предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные 

изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправона ошибкуитакоежеправодругого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета «Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, должны обеспечивать: 

 пониманиевкладапредставителейразличныхнародовРоссиивформированияеецивилизационного наследия; 
 пониманиеценностимногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

 поддержкуинтересактрадициямсобственногонародаинародов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

 знаниеисторическихпримероввзаимопомощиисотрудничестванародовРоссийскойФедерации; 

 формированиеуважительного отношения кнациональными этническимценностям,религиознымчувствам 

народов Российской Федерации; 

 осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозногосогласия; 

 формированиепредставленийобобразцахипримерахтрадиционногодуховногонаследиянародовРоссийской 

Федерации. 

Входеизученияучебногопредметаобучающийсянаучится: 
воспроизводитьполученнуюинформацию,приводитьпримерыизпрочитанныхтекстовсопоройна 

план/вопросы/ключевые слова; 

кратковысказыватьсяоглавноймыслипрочитанныхтекстовипрослушанныхобъясненийучителя; 

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; 

создаватьпоизображениям(художественнымполотнам,иконам,иллюстрациям)словесныйпортретгерояс опорой на 

ключевые слова/план/вопросы; 

кратковысказыватьсяопоступкахреальныхлиц,героевпроизведений,высказыванияхизвестныхличностей; работать с 
исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

использоватьинформацию,полученнуюизразныхисточников,длярешенияучебныхипрактическихзадач с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

оцениватьсвоипоступки,соотносяихсправиламинравственностииэтики; 

работатьсисторическимиисточникамиидокументамисопоройнаалгоритмучебныхдействий. 

 

48. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 
48.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) представлена вприложении N 1к настоящей АОПООО. 

48.2. Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

48.2.1. Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР предметом 

особого коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих 

логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

48.2.2. Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР особую 

значимость представляет расширение коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

48.2.3. Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 
познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является предметом особого 

коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным 
направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

 

49. Программа коррекционной работы. 

49.1. ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7). 
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В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

49.2. ПКР должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, направленности личности, 

профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-коррекционного процесса с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, включающего психолого-педагогическое 

обследование (на начало обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого- 

педагогического консилиума образовательной организации), направленных на оказание специализированной 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи обучающимся в преодолении или ослаблении 
основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению образовательной программы,и 

социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 7), достижение обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

49.3. ПКРдолжнасодержать: 
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, освоение ими АООП ООО (вариант 7); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей), 

методы их обучения и воспитания, специальные учебные пособия и дидактические материалы, специализированные 
компьютерные программы, технические средства обучения, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

49.4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных потребностей, 
характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной 

специфики и особенностей образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

49.5. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитыват ьиндивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательно коррекционного процесса. 

49.6. ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в 

освоении АООП ООО. 

49.7. ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, в том числе 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления 

и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения ППк и 

ПМПК. 

49.8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в образовательно-коррекционном 

процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

49.9. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает следующие 

разделы: Цели, задачи и принципы построения ПКР. 
Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

49.10. ПКР представлена в приложении N4 к настоящей АОП ООО. 

 

50. Рабочая программа воспитания. 

50.1. Рабочая программа воспитания представлена в приложении N 2 к настоящей АОП ООО. 

 

VII. Организационный раздел АОП ООО для обучающихся сз адержкой психического развития (вариант7) 

 

51. Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7). 
51.1. Учебный план АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) соответствует 

разделу "Учебный план" ООП ООО ГБОУ Школы № 268 Невского района Санкт-Петербурга 

 

52. Календарный учебный график. 
52.1. Соответствут разделу  "Календарный учебный график" ООП ООО ГБОУ Школы № 268 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

53. План внеурочной деятельности. 

53.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

53.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью  АООП ООО. 
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53.3. План внеурочной деятельности соответствует разделу "План внеурочной деятельности" ООП ООО ГБОУ 

Школы № 268 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

54. Календарный план воспитательной работы. 

54.1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательныхорганизаций. 
54.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

54.3. Образовательные организации вправе наряду с календарным планом воспитательной работы проводить 

иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

54.4. Календарный план воспитательной работы соответствует разделу "Календарный план воспитательной 

работы" ООП ООО ГБОУ Школы № 268 Невского района Санкт-Петербурга. 
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ПриложениеN1 

к адаптированной 

образовательной программе 

основногообщегообразования 

дляобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения России 

от24ноября2022г.N1025 

 

ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ АОП ООО 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

I. Целевой раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД)уобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней позицииличности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при общении с окружающими людьми. 

2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися АООП ООО. 

3. Достиженияобучающихся, полученныев результатеизучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими 
операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

II. Содержательныйраздел 

 

4. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

4.1. Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 

4.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

4.2.1. Русский язык и литература. 
4.2.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.1.1.1. Формирование базовых логических действий: 
анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и сравнения, 
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критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными типами текстов, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов. 

4.2.1.1.2. Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 
проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

том числе в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроках или во 

внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конференциях. 

4.2.1.1.3. Работасинформацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников;СМИ,государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использоватьразличныевидыаудирования-выборочное,ознакомительное,детальное(сучетомособых 

образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 
средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста,необходимой 

для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

4.2.1.2. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходствопозиций; корректновыражать 

свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметьпредупреждать 

их), 
даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучетомцелейиусловий 

общения; 
оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения; 

управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 
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4.2.1.3. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владетьсоциокультурныминормамиинормамиречевогоповедениявактуальныхсферахречевогообщения; соблюдать 

нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами общения (в том числе 

естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при использовании устной 
речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации выполненного лингвистического исследования, 

проекта. 

4.2.2. Иностранный(английский)язык. 

4.2.2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

4.2.2.1.1. Формированиебазовыхлогическихдействий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, языковые модели, 

алгоритмы; 

определятьииспользоватьсловообразовательныеэлементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия междуязыковыми средствами родного и иностранных языков; 

различатьииспользоватьязыковыеединицыразногоуровня(морфемы,слова,словосочетания,предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использоватьинформацию,представленнуювсхемах,таблицахприпостроениисобственныхустныхи письменных 

высказываний. 

4.2.2.1.2. Работасинформацией: 

пониматьосновноеилиполноесодержаниетекстов,извлекатьзапрашиваемуюинформациюисущественные детали из 

текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь впроцессе аудирования,извлекать запрашиваемую информацию и существенные 

детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовкуииллюстрациям,устанавливатьлогическиесвязивтексте, 
последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определятьзначениеновогословапоконтексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке,использовать ключевые слова, выражения, составлять 

план; оценивать достоверность информации,полученной из иноязычных источников, сети Интернет. 

4.2.2.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеи монологические высказываниявсоответствии с поставленной 
задачей; 

адекватновыбирать 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; 

представлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработысиспользованием компьютерной 

презентации. 

4.2.2.3. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 
формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве с педагогическим 

работником и самостоятельно; 

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; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в ходеих выполнения, 

трудностейиошибок; 

осуществлятьсамоконтрольпривыполнениизаданий,адекватнооцениватьрезультатысвоейдеятельности. 

4.2.3. Математика и информатика. 

4.2.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.3.1.1. Формирование базовых логических действий: 

выявлять качества,свойства,характеристик и математическихобъектов; 
различать свойства и признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы;в ыводить следствия,строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки "и","или","если...,то..."; 

обобщать и конкретизировать;строить заключения от общего к частному и от частного к общему; 

использовать кванторы "все","всякий","любой","некоторый","существует";приводитьпример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели; 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

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

4.2.3.1.2. Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на 
свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе математический язык и 

символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным  самостоятельно. 

4.2.3.1.3. Работа с информацией: 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 

представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно. 

4.2.3.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 
владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

4.2.3.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки; 

4.2.4. Естественно-научные предметы. 

4.2.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.4.1.1. Формирование базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов или групп 

веществ,к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 
биологических растительных объектов. 

4.2.4.1.2. Формирование базовых исследовательских действий: 
исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение 

выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком). 

4.2.4.1.3. Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике(например, 

эхолокация, ультразвук в медицине); 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданийи в процессе исследовательской деятельности научно- 

популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании;обсуждать роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека. 

4.2.4.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта,физического 

или химического опыта, биологического наблюдения; 
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определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

4.2.4.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно- 

научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной 

грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); 

самостоятельноесоставлениеалгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи и при 
выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной 

задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-научной проблеме, 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4.2.5. Общественно-научные предметы. 

4.2.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.5.1.1. Формирование базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 
сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство государств, социально- 

экономическиеотношения, пути модернизации) погоризонтали (существовавшие синхронно в разныхсообществах)и в 

динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм); 

выявлять причины иследствия исторических событий и процессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость; 

классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)видыдеятельностичеловека: 

виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 
современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 
партий, общественно-политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта; 

преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациювтекст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций; 

использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсфере 

духовнойкультуры; 

выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом(сучетомособых образовательных 

потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 
устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

классифицироватьформырельефа сушиповысотеиповнешнемуоблику. 

классифицировать острова по происхождению. 

формулироватьоценочныесуждениясиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

4.2.5.1.2. Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

представлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличнойформе(табличной, 

графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе; 

проводитьизучениенесложныхпрактическихситуаций,связанныхсиспользованиемразличныхспособов 

повышенияэффективностипроизводства. 
4.2.5.1.3. Работасинформацией: 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной 

познавательной задачей; 
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анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 
высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
определяемым критериям); 

сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствоиразличия; 

выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысисторическойинформацией 

(например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюитерриториальну

ю структуру хозяйства России; 

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие таблицы, 

составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 

причинахинегативныхпоследствияхиз адаптированныхисточников (в том числе учебныхматериалов)ипубликаций 
СМИ; 

представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений; 

осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременномобществевразных источниках 

информации; 

сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,графическую, 

аудиовизуальную). 

4.2.5.2. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситуациях, событиях; 

раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличныеисторические 

эпохи; 

приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказываяи аргументируя 

свои суждения; 

осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработы,проявляяспособностькдиалогус аудиторией; 
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оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовыми нравственным 

нормам; 

анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыходаиз конфликтной 

ситуации; 

выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур 
с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности; 

планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроекта; 

разделять сферу ответственности. 

4.2.5.3. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых личностей (например, 

правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том числе прихарактеристике 

целей и задач социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося 

их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе; 

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

 

5. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

5.1. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 
5.1.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

организуется на основе программы формирования УУД. 

5.1.2. Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

5.1.3. УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

5.1.4. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

5.1.5. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся с ОВЗ 
комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. 

5.1.6. УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

5.1.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность 

включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомогательных средств и ассистивных 

технологий с учетом особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

5.1.8. С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (в том 

числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

5.1.9. Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности. 
5.1.9.1. Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

5.1.9.2. Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные вопросы, предполагающие 

использованиеимеющихся уних знаний, получениеновых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать гипотезу и задачи 

исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать 

выводы). 

5.1.9.3. ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

обоснованиеактуальностиисследования; 

планированиеилипроектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постановкацелиизадач), 
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выборнеобходимыхсредствилиинструментария; 

проведениеэкспериментальнойработыспоэтапнымконтролемикоррекциейрезультатовработ,проверка гипотезы; 

описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностиввиде конечного 

продукта; 

представлениерезультатовисследования(сучетомособыхобразовательныхпотребностейиособенностей 

обучающихся); 

5.1.9.4. Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с активизацией учебно- 

познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные исследовательские задачи. 

5.1.9.5. Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности. 

5.1.9.5.1. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работыв 

классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 
5.1.9.5.2. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

5.1.9.5.3. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

5.1.9.5.4. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством педагогического 

работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

5.1.9.5.5. Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующими: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планированиеи проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

5.1.9.5.6. В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух уроков ("сдвоенный 

урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

5.1.9.5.7. Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с компьютерной 

презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

5.1.9.6. Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности: 
1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае 

имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, 

естественно-научное, информационно-технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе конференции, семинары, 

диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками; 

5) дляпредставленияитогов УИД вовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеразличных форм 
предъявления результатов в том числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

5.1.9.7. Общиерекомендациипооцениваниюучебно-исследовательскойдеятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

 

5.2. Особенностиорганизациипроектнойдеятельности. 

5.2.1. Особенностьпроектнойдеятельности(далее-ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанаполучение 
конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

5.2.2. СпецификаПДобучающихсясОВЗвзначительнойстепенисвязанасориентациейнаполучениепроектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

5.2.3. ПДимеетприкладнойхарактериориентировананапоиск,нахождениеобучающимисяпрактического средства 

(например, инструмента) для решения жизненной, социально значимой или познавательной проблемы. 

5.2.4. Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, что нацелены 

на формирование и развитие у обучающихся умений: 
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определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат иоформлять 

его в виде реального "продукта"; 

использоватьдлясозданияпроектного"продукта"имеющиесязнанияиосвоенныеспособыдействия. 

5.2.5. Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под руководством 

педагогическогоработника или самостоятельно: анализи формулированиепроблемы; формулированиетемы проекта; 

постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор информации или исследование; выполнение 

технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

5.2.6.1. ОсобенностиорганизацииПДврамкахурочнойдеятельности. 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при организации 

учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную 

проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные 

проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального 

характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование содержания одного 
предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 
различных предметов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, конструкторское 

изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

5.2.6.2. ОсобенностиорганизацииПДврамкахвнеурочнойдеятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации 

учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении совместнос 

нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально- 

ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско- 

краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе творческие мастерские, 

экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт (например, объект, 

макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция,фильм), 

публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

5.2.7.ОбщиерекомендациипооцениваниюПД: 

1) приоцениваниирезультатовПДследуетучитывать,преждевсего,егопрактическуюзначимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы над проектом 

удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели и 
задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать 

проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности ирезультата, 

оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты проекта (четкость и 

ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность), качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, 

четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

 

III. Организационныйраздел 

6. ОрганизационныйразделПрограммыформированияУУД уобучающихсясОВЗсодержит описание условий, 
обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия 

участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий. 

6.1. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

6.1.1. Требованиякусловиямвключают: 
укомплектованностьобразовательнойорганизациируководящимиработниками,владеющимитехнологиями 

обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованностьобразовательнойорганизации педагогическими работниками,владеющими технологиями 

обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-дефектологами 

соответствующего профиля; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей АООП ООО. 

6.1.2. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД 

обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, которым адресована 

реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, реализующим данные образовательные 

программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных потребностей адресной 

группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения разработанной программы формирования УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владениенавыкамитьюторскогосопровождения обучающихсяс учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в рамках предметнойи 

внепредметной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

 

6.2. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития УУД. 

6.2.1. С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной организации может 

быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических работников-предметников и методистов 

необходимо включать специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные 

результаты обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с содержанием 

ПКР. 

Рабочаягруппареализуетсвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 
разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе предметников, учителей- 

дефектологов, направленной на формирование УУД на основе АОП ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 
может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению 

универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и 

метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работниками по предметам и 

учителями-дефектологами по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий вобразовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, включая педагога- 

психолога и социального педагога, по анализуи способам минимизации рисков развития УУД уобучающихся;  

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте образовательной 

организации. 

6.2.2. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 
руководителем). 

6.2.3. Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизацииможетпровестиследующие 
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аналитическиеработы: 

проанализироватьрекомендательные,теоретическиеинаучно-методическиематериалы,которыемогутбыть 

использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

определитьобучающихся,втомчислесвыдающимисяспособностями,нуждающихсявпостроениииндивидуальной 

образовательной траектории; 

проанализироватьдостигнутыеобучающимисярезультатыпофорсированиюУУДнауровненачальногообщего 

образования при реализации соответствующего варианта АООП НОО; 

проанализироватьопытуспешныхпрактик,втомчислесиспользованиеминформационныхресурсов образовательной 

организации. 

6.2.4. На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития УУД, 

организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных требований к условиям 

реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

6.2.5. На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методических 
семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций. 

6.2.6. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам, а также определения возможности формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, 

активизациивзаимодействияиреализациипотенциала педагогических работников, вобразовательнойорганизациина 

регулярной основе должны проводиться методические советы. 

6.2.7. Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 

университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 
прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово- 

экономического управления. 

6.2.8. Взаимодействиес учебными, научнымиисоциальнымиорганизациямиможетвключатьпроведениев том 

числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

6.2.9. Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущейситуации. 

 

 

 

 

ПриложениеN2 

кФедеральнойадаптированной 

образовательной программе 
основного общего образования 

дляобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения России 
от24ноября2022г.N1025 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

1. Пояснительнаязаписка. 

1.1. Рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа воспитания) служит 

основой для разработки рабочей программы воспитания АООП ООО. Программа воспитания основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программамивоспитаниядляобразовательныхорганизацийдошкольногоисреднегопрофессиональногообразования. 

 

1.2. Программавоспитания: 

предназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитательнойдеятельностивобразовательной 

организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, 

в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместно ссемьейидругими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
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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; 

ориентировананапомощьвформированиижизненнойкомпетенцииобучающихся. 

1.3. Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2. Целевойраздел. 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которыезакреплены в КонституцииРоссийской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 
2.2. 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.  

 

2.3. Цельизадачивоспитания обучающихся. 

2.3.1. Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

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. 

2.3.2. Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-нравственныхценностей,традиций,которыевыработало российское 

общество (социально значимых знаний); 

формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопытаповедения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатовосвоенияобщеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО, 

включая личностные результаты освоения ПКР. 

2.3.3. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 
сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом; 

сформированностьжизненныхкомпетенций,необходимыхдляуспешнойсоциальнойадаптации. 

2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.4. Направлениявоспитания. 

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

2.4.1.1. 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. 

2.4.1.2. 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. 

2.4.1.3. Духовно-нравственноговоспитаниянаосноведуховно-нравственнойкультурынародовРоссии, 
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традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей и двигательной активности с учетомвозможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

преодоление недостатков двигательного и физического развития. 

2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
2.4.1.7. 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. 

2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

2.5. Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании,  

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся 

на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

2.5.3. Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 
2.5.3.1. Гражданско-патриотическоевоспитание: 
знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениеоРодине-России,ее территории, 

расположении; 

сознающий принадлежность к своемународуи к общности граждан России, проявляющий уважение к своемуи 

другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящемуи будущемуродногокрая, своей Родины - России, 

Российского государства; 

понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальныепредставления оправахи ответственности человека вобществе, гражданских правах и 

обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 

2.5.3.2. Духовно-нравственноевоспитание: 

уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностисучетом национальной, 

религиозной принадлежности; 

сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинствокаждого человека; 

доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающийнеприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность 

за свои поступки. 
ВладеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

2.5.3.3. Эстетическоевоспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,искусстве. 

2.5.3.4. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, безопасного поведения 
в быту, природе, обществе; 

ориентированныйнафизическоеразвитиеипреодолениеимеющихсяограниченийсучетомвозможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; стремящийся к регулярной двигательной активности; 

сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеейпсихофизическиеи поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

2.5.3.5. Трудовоевоспитание: 
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сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,ответственноепотребление; 

стремящийсяксамостоятельностиинезависимостивбыту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастуисостояниюздоровьятруда,трудовойдеятельности. 

2.5.3.6. Экологическоевоспитание: 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнаприроду, окружающую 

среду; 

проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящихвредприроде, особенно 

живым существам; 
выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

2.5.3.7. Ценностинаучногопознания: 

выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельностьвпознании,интерес и 

уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектови явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 

 

3. Содержательныйраздел. 

 

3.1. Укладобразовательнойорганизации. 

3.1.1. Вданномразделераскрываютсяосновныеособенностиукладаобразовательнойорганизации. 

3.1.2. Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 
базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

3.1.3. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для описания 
уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

3.1.4. Основныехарактеристики(целесообразноучитыватьвописании): 

основныевехиисторииобразовательнойорганизации,выдающиесясобытия,деятеливееистории; цель 

образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, составляющие 

основу воспитательной системы; 

традициииритуалы,символика,особыенормыэтикетавобразовательнойорганизации; 

социальныепартнерыобразовательнойорганизации,ихроль,возможностивразвитии,совершенствовании условий 

воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участвует или 
планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие),включенные 
в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие "уникальность" 

образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

3.1.5. Дополнительныехарактеристики(могутучитыватьсявописании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко- 

культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко- 
культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные 

особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с углубленным 

изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, 

экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению 

участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, 

самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной организации.  

 

3.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представляютсяпо 

модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определенного направления деятельности в образовательной организации. Все виды и формы деятельности 

обучающихся в рамках воспитательной работы при необходимости адаптируются с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся.Каждый из модулей обладаетвоспитательнымпотенциаломс особыми 
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условиями, средствами,возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие 

с родителями и другое). 

3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных)модулей, согласноправовым условиям реализацииобразовательныхпрограмм (урочнаядеятельность, 

внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей,если 

такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 

общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность, школьныеспортивные 

клубы, школьные театры, наставничество, реабилитационная (абилитационная) деятельность), а также описанием 

иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

3.2.3. Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания 
образовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

3.2.4. Модуль"Урочнаядеятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиесяв 

образовательной организации или запланированные): 

максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностей содержания учебныхпредметовдляформирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, цельюизадачамивоспитания, целевымиориентирамирезультатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 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. 

3.2.5. Модуль"Внеурочнаядеятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные 
курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательнойорганизации 

или запланированные): 

курсы,занятияпатриотической,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,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной, реабилитационной 

(абилитационной) и спортивной направленности. 

3.2.6. Модуль"Классноеруководство". 

Реализация воспитательногопотенциала классногоруководства как особоговида педагогической деятельности, 

направленной, впервуюочередь, на решениезадачвоспитанияисоциализацииобучающихся, можетпредусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициированиеиподдержкукласснымируководителямиучастияклассоввобщешкольныхделах, 

мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсявихподготовке,проведенииианализе; 

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; 

выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиеввыработкетакихправилповеденияв 
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образовательнойорганизации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекциюповедения 
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требованийпо 

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 и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

созданиеи организациюработы родительскогокомитета класса,участвующегов решениивопросов воспитания и 

обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечениеродителей(законныхпредставителей),членовсемейобучающихсякорганизацииипроведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

3.2.7. Модуль"Основныешкольныедела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и другие) 
мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 
все классы; 

участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымсобытиямвРоссии,мире; 

торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходомнаследующийуровень образования, 

символизирующиеприобретениеновых социальных статусов в образовательнойорганизации, обществе; 

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагоговзаучастиевжизни образовательной

 организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательнойорганизации,своейместности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 
фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, за 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 школьныхдел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

3.2.8. Модуль"Внешкольныемероприятия". 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
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3.2.9. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализация воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхиисторических,точныхи 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героеви 

защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно- 
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест гражданского 

почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, 
героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации),содержащихвдоступной,привлекательнойформеновостнуюинформациюпозитивногогражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и другое; 
разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающихсявразных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвобразовательнойорганизации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивныхиигровыхплощадок, зон 

активного и тихого отдыха; 

созданиеиподдержаниеввестибюлеилибиблиотекестеллажейсвободногокнигообмена,накоторые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающимися,ихродителямипо 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 безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.10. Модуль"Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихсяможетпредусматривать (указываютсяконкретныепозиции, имеющиесяв образовательнойорганизации 

или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросамвоспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

работусемейныхклубов,родительскихгостиных,предоставляющихродителям,педагогамиобучающимся 

площадкудлясовместногодосугаиобщения,собсуждениемактуальныхвопросоввоспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 
получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 
традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, интернет- 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документамиопсихолого-педагогическомконсилиумевобразовательнойорганизациивсоответствииспорядком 
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привлеченияродителей(законныхпредставителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

3.2.11. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или других), 

избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 

образовательной организацией; 

защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересовиправобучающихся; 

участие представителей органов ученическогосамоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

3.2.12. Модуль"Профилактикаибезопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 
безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведениеисследований, мониторинга рисков безопасностииресурсов повышениябезопасности, выделениеи 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения,вовлечения 

в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 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, 
альтернативнойдевиантномуповедению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 
общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 
художественной и другой); 

предупреждение, профилактикуицеленаправленнуюдеятельность в случаях появления, расширения, влиянияв 

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 ОВЗ и другие). 

3.2.13. Модуль"Социальноепартнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями- 
партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности,ориентированных 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение; 

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью (региональных отделений 

ВОРДИ, ВОГ, ВОС, и другими). 

3.2.14. Модуль "Профориентация". 
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;  

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях, 

доступных для обучающихся с НОДА, и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с участием 

экспертоввобластипрофориентации,гдеобучающиеся могут познакомиться спрофессиями,получитьпредставление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 
совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем-дефектологом обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную часть 

образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочнойдеятельности, 

дополнительного образования. 

 

4. Организационныйраздел. 

 

4.1. Кадровоеобеспечение. 

В школе имеется разделение функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 

реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в 

сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся; по привлечению специалистов других 
организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

4.2. Нормативно-методическоеобеспечение. 

В образовательной организации по решению совета школы, внесены изменения в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой 

форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 

4.3. ТребованиякусловиямработысобучающимисясОВЗ. 
4.3.1. ТребованиякорганизациисредыдляобучающихсясОВЗопределеннойнозологическойгруппы отражаются в 

АООП ООО. 

4.3.2. ДляреализациивоспитательнойработысобучающимисясОВЗсоздаютсяспециальныеусловияв соответствии 

с психофизическими особенностями таких обучающихся. 

4.3.3. ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, мобильности; 

налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальной 

адаптациииинтеграциивсоциум; 

формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсехучастниковобразовательны

х отношений; 
построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждого 

обучающегося; 

обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняих 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

4.3.4. ПриорганизациивоспитанияобучающихсясОВЗнеобходимоориентироватьсяна: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихся. 

 
4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

4.4.1. 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. 

4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 
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публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорганизации,качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияо награждениях,неукоснительноеследованиепорядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях,чрезмернобольшихгрупп 
поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности 

(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности(грамоты, поощрительныеписьма, фотографии призов, фотоизделий, работидругого, участвовавшегов 
конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 
материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятельности. 

4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться спредставителями родительскогосообществаво 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

4.5. 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. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

 

4.6. Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритетанализасущностных сторонвоспитанияориентируетна изучениепреждевсегонеколичественных, 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 работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная 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. 

 

4.7. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого). 

4.7.1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
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 повоспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

4.7.1.2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

4.7.1.3. Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 
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год; 

какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьзапрошедшийучебный 

 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

4.7.2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

4.7.2.1. Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиеинтересной, 

событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

4.7.2.2. 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. 
4.7.2.3. Способами получения информации осостоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

4.7.2.4. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

4.7.2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 
и другое по дополнительным модулям. 

4.7.2.6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

4.7.2.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
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ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫСОБУЧАЮЩИМИСЯСТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

АОП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ5.2) 

I. Цели,задачиипринципыпостроения ПКР 

1. При проектировании ПКР следует иметь в виду, что АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения образованию сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант 

программы может реализовываться как в специальной школе или специальном классе, так и в условиях инклюзивной 

образовательной организации. 

2. АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) предполагает обязательную 
реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности разных категорий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе 

личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной 

специфики и возможностей образовательной организации. 

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего образовательно- 

коррекционногопроцессаспособствуеткачественномуобразованиюобучающихсясТНРсучетомихособых 
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образовательных потребностей, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у 

обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации и достижение планируемых 

результатов основного общего образования, а также на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 
4. Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном процессе комплексной системы 

педагогической, психолого-педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с ТНР для успешного 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на основе компенсации первичныхнарушенийи 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности обучающегося для самореализации в обществе. 

 

5. ЗадачиПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися 

с ТНР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 
разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося с 

ТНР с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатамкомплексного 
психолого-педагогического обследования; 

разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционной работы каждого обучающегося с ТНР, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в процессе 

развития личностных качеств обучающихся с ТНР, их социальных компетенций; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствиис 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида); 

обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработес обучающимисяс 

ТНР; 
осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработысродителями(законными 

представителями)обучающихсясТНР. 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ТНР в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования; 

своевременноевыявлениетрудностейобучающихсясТНРвдостижениипланируемыхрезультатовобразования и 

оказание им специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

выявление у обучающихся с ТНР особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному их развитию. 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР в профессиональной ориентации и социальной адаптации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями с ТНР; 

6. СодержаниеПКРопределяютследующиепринципы: 

6.1. Единстводиагностикиикоррекции. 

Принцип отражает целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том числе 

логопедической помощи обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы вбольшой мерезависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип реализуется в 

двух аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап 

прицельного комплексного диагностического обследования, на его основании составляется первичное заключение и 
формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно- 

развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе коррекционной 

работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя изменить и 

дополнить методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

6.2. Системность. 

Принцип предполагает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений обучающихся с 

ТНР, взаимодействие педагогических работников и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся; 

6.3. Принцип обходного пути, предполагающий формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

6.4. Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа общения и орудия 

познавательной деятельности. 

Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения 

различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. В обучении учащихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 
коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению; 

6.5. Онтогенетическийпринцип определяетнеобходимостьучетаосновныхзакономерностейразвитияречевой 
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деятельности в норме и следование им в ходе обучения.Это касается как отбора языкового и речевого материала, таки 

объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся. 

6.6. Принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает достижение 

личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и 

контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работунад анализомсобственной речевой продукции, формирования критериев ееоценивания и умения 

редактировать; 

6.7. Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития обучающихся предполагает 

разработку специальных педагогических мероприятий, направленных на компенсацию или минимизацию речевого 

дефекта, психического и физического развития обучающихся; 

6.8. Принципкомплексности. 
Преодоление нарушений должно носить комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), 

медицинские работники, социальный педагог и другие); 

6.9. СоблюдениеинтересовобучающихсясТНР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которыепризванырешать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особыхобразовательных 

потребностей; 

6.10. Учетоперациональногосоставанарушенныхдействий. 
Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить свой текст или 

проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать 

последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 

учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а также 

индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), то 

есть необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который предъявляетсяобучающимся 

на уроках. Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, формированию 

динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых умений и навыков для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более 

точно выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанныйсамоконтроль. 

Этоявляетсяособенноважным,посколькув связисневозможностьюопиратьсяна чувство языкавобучении учащихся 
стяжелыми нарушениями речи доля сознательности впроцессевосприятия и порождения текстов резко увеличивается.  

Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделяются следующие положения по учету 

специальных образовательных потребной обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной речи, уровня 

сформированности психических функций, удовлетворение особых образовательных потребностей через реализацию 
индивидуального подхода в соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения ходе освоения имиосновной 

образовательной программы; 

б) пропедевтическая и коррекционная работа по их дальнейшей интеграции в образовательном учреждении, 
направленная на развитие коммуникативных навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровожденияв условияхобразовательногопроцессапопреодолениюилиминимизациивлияниянедостатков устной и 

письменной речи на процесс усвоения основной образовательной программы обучающимися с ТНР с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения учащихся с ТНР, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных образовательных технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, 

специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня 
нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

7. Переченьисодержаниенаправленийработы. 

7.1. Содержание ПКР определяется на основе решения ППк образовательной организации, базирующегося на 

рекомендациях ПМПК (и ИПРА при наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

7.2. Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются содержательнов разных 

организационных формах деятельности образовательной организации и отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

 

7.3. Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы. 

7.3.1. Диагностическоенаправлениепредполагает: 
выявлениеособыхобразовательныхпотребностей обучающихсясОВЗприосвоенииосновной образовательной 

программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 



441  

изучениеразвитияэмоционально-волевой,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаемого; 

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающегосясТНР; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

7.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителями-предметниками, тьютором и другими педагогическими работниками. 

7.3.1.2. Комплексноепсихолого-педагогическоеобследованиевключает: 
изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с ТНР, в том числе самооценки личности с 

учетом собственных возможностей, способностей и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его 

реализации; межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разного 

возраста в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения 

социально значимых нравственно-этических норм; сформированности оценочного отношения к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и поступкам других; готовности обучающегося к здоровому образу жизни,готовности 

прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к участию в жизни семьи, 

образовательной организации; резервов личностного развития; 

изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-познавательной деятельности, 

познавательные интересы; выявление резервов активизации ее развития; 

изучение овладения обучающимися с ТНР универсальными учебными действиями; выявление резервов 
активизации их развития; 

изучение достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов обучения по каждому учебному 

предмету, выявление причин трудностей в обучении и резервов их преодоления; 

выявление у обучающихся с ТНР особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности; 

изучение готовности обучающихся обучающимися с ТНР к осознанному выбору профессии, образовательной 

организации для получения профессионального и (или) среднего (полного) образования с учетом собственных 

интересов, возможностей, способностей и ограничений. 

7.3.1.3. Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной ситуации и условий 

семейноговоспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной организации, отражаются в соответствующих 

рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

7.3.1.4. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 

разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося", который утверждается 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации. 

7.3.2. Коррекционно-развивающееипсихопрофилактическоенаправление. 

7.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АООП ООО 

(вариант 5.2) отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого обучающегося и 

утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 
рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого обучающегося; 

рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы, включенных во 

внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического консилиума образовательной организации на 
основе Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося и направленных на обеспечение 

наиболее полноценного развития обучающихся с ТНР, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в 

достижении планируемых результатов обучения, в овладении нормами устной и письменной речи, устной 

коммуникацией; 

планах работы учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, и других специалистов, 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ТНР; 

программевнеурочнойдеятельности,проектируемойнаосновеиндивидуально-дифференцированногоподхода. 
7.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каждого 

обучающегося с ТНР. В течение учебного года может происходить корректировка индивидуального плана с учетом 

достижения обучающимся планируемых результатов. 

7.3.2.3. Индивидуальныйпланкоррекционно-развивающейработыобучающегосясодержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по каждому 

направлению. 

7.3.2.4. Рекомендуемый образец формы Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица1.Индивидуальныйпланкоррекционно-развивающейработы 

Фамилия,имя,отчество(приналичии)обучающегося 

Класс 
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Возрастобучающегося 

Причины,времяихарактернарушенияслуха 

Состояниеслухавнастоящеевремя 

Слухопротезирование 

РекомендацииПМПКиИПРА 

Индивидуальныеособенностиобучающегося: 

 

Направления 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Основное 

содержание 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Организационны 

е формы 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Пример 

ные 

сроки 

Планируемые 

результаты 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

педагогического 

работника 

      

7.3.2.5. Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые включаются в 

Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

коррекцияиразвитиеречевойфункции 

коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения качественного 

достижения планируемых результатов образовательной программы (с учетом особых образовательных потребностейи 
индивидуальных особенностей обучающихся). 

7.3.2.6. Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР, могут также включать: 

развитие у обучающихся словесной речи - письменной и (или) устной, как важного условия их наиболее 

полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации; 

коррекциюи(или)развитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевойипознавательнойсфер; 

коррекцию и (или) развитие коммуникативно-речевой сферы; 
коррекциюи(или)развитиеличностныхустановоквсоответствииссоциально-этическиминормамии правилами 

межличностного взаимодействия; 

развитиемежличностногообщениявгруппесверстников(совзрослыми); 

развитиеспособоврегуляцииповедения,адекватныхформутверждениясамостоятельности,личностной автономии; 

развитиекомпетенций,необходимыхдляпрофессиональногосамоопределенияипрофессионального образования; 

совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(втомчисленаосновеИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

7.3.2.7. Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на основании рекомендаций ППк 

образовательной организации, базирующихся на рекомендациях ПМПК, (ИПРА), результатах комплекснойпсихолого-

педагогическойдиагностики обучающихся. Занятияпокоррекционно-развивающим курсам включаютсяво внеурочную 

деятельность. 

7.3.2.8. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, как правило, нуждаются в следующих коррекционно- 
развивающих курсах: "Индивидуальные и групповые логопедические занятия", направленном на: 

а)восполнениепробеловвразвитииустнойречииформированиеполноценнойречевойдеятельности; 

б)развитиепсихическихфункцийипространственныхпредставлений,обеспечивающихфункционирование 

механизмов письменной речи; 

в)коррекциядисграфииидислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного материала по разделу 
"Русский язык" и "Литература", а также формирование умений работать с текстами любой направленности (в том 
числе гуманитарной, естественно-научной, текстами задач и другими). 

7.3.2.9. Коррекционно-развивающийкурс"Индивидуальныеигрупповыелогопедическиезанятия"включает: 

Диагностический этап: 

обследованиеобучающихсяс1по15сентябряис15по30мая; 

изучениеианализданных обособыхобразовательныхпотребностяхобучающихсясТНР,представленныхв 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

комплексныйсборсведенийобобучающихсясТНРнаоснованиидиагностическойинформацииот специалистов 

различного профиля; 

выявлениесимптоматикииуровняречевогоразвитияобучающихсясТНР; 

установлениеэтиологии,механизма,структурыречевогонарушенияуобучающихсясТНР; 

анализ,обобщениедиагностическихданных дляопределенияцели,задач,содержания,методов коррекционной 
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помощиобучающимсясТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие программы и график 

проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен коррелировать с 

программным материалом по другим предметам, но изучаться в практическом плане (без введения терминологии) и с 

опережением по сравнению с изучением теории. 

Мониторинг эффективности осуществляется, как правило в конце учебного года. При необходимости 

мониторинг может осуществляться в более ранние сроки при необходимости внесения изменений в рабочую 

коррекционную программу обучающегося. Результаты мониторинга обсуждаются на ППк образовательной 

организации, на основании решения которого решается вопрос об адекватности выбранной программы. 

7.3.2.10. Занятия по коррекционно-развивающему курсу "Индивидуальные и групповые логопедические 
занятия" проводятся в форме индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование 

полноценных речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельность обучающихся с 

ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения науровне 

основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, каждый обучающийся 

должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы 

(коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия") не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочнаяпродолжительностьзанятий: 
групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); 

подгрупповоезанятие(наполняемостьот2до6человек -до25минут); 

индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" ведет учитель- 

логопед. 

7.3.2.11. Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося может быть 

предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности дополнительных коррекционно- 

развивающихзанятийс учетом рекомендацийПМПК иИПРАобучающегося, а такжев случаях, связанных сособыми 

жизненными обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью обучающего, проведением его медицинской 

реабилитации), и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей помощи. 

7.3.2.12. Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки проведения, 

количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) определяет 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации с учетом выявленных особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

7.3.2.13. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных коррекционно- 

развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом 
образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-логопед, учителя-предметники и другие 

педагогические работники. 

7.3.2.14. Время, отведенное на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные коррекционно- 

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

7.3.2.15. Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающейработы обучающегося", могутбыть организованы модульно, в 

том числе на основе сетевого взаимодействия. 

7.3.2.16. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении 

коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают 

индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют 

стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку 

полученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

7.3.2.17. Рабочаяпрограммакоррекционно-развивающегокурсаможетиметьследующуюструктуру: 
пояснительная записка; 

общаяхарактеристикакоррекционно-развивающегокурса; цели 

изучения коррекционно-развивающего курса; 

местокоррекционно-развивающегокурсавучебномплане; 

основныесодержательныелиниипрограммыкоррекционно-развивающегокурса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

планируемыерезультатыосвоениякоррекционно-развивающегокурса. 

7.3.3. Консультативноенаправление. 

7.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов повыборуиндивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ТНР отбора и адаптации содержания предметных программ; консультативную помощь семье в 

вопросахвыбора стратегиивоспитанияиприемов коррекционногообученияобучающегосясТНР; консультационную 

поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

7.3.3.2. Консультативнаяработа включаетразработкусовместныхрекомендацийспециалистами,работающими 
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в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

7.3.3.3. Консультативнуюработуосуществляютвсепедагогическиеработникиобразовательнойорганизации. 

7.3.3.4. Рекомендуетсясоставлениесовместногопланаиотчетапоконсультативнойработе,проводимойпедагогичес

кими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или полугодие). 

7.3.3.5. Примернаяформапланаконсультативнойработыпредставленавтаблице2. 

 

Таблица2.Планконсультативнойработы 

Направлен Задачи Содержание Формы Сроки Фамилия,имя,отчество 

ия консультати консультативно проведения проведения (приналичии),должность 

консультат внойработы й работы консультативн консультатив педагогического 

ивной   ойработы нойработы работника 

работы      

      

7.3.4. Информационно-просветительскоенаправление. 

7.3.4.1. Данное направление предполагает информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся сособыми образовательными потребностями, ихродителей (законных представителей), педагогических 

работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР, проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий обучающихся с ТНР. 

7.3.4.2. Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педагогическими и 
другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том числе организации дополнительного и 

профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 

представителями), представителями общественности. 

7.3.4.3. Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники образовательной 

организации. 

7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-просветительской работе, 

проводимой педагогическими работниками образовательной организации (на четверть или полугодие). 

7.3.4.5. Рекомендуемаяформапланаинформационно-просветительскойработыпредставленавтаблице3. 

 

Таблица3.Планинформационно-просветительскойработы 

Направления Задачи Содержание Формы Сроки Фамилия,имя, 

информационно информацион информационно проведения проведе отчество(при 
- но- - информационно- ния наличии),должность 

просветительск просветительс просветительск просветительской  педагогического 

ойработы койработы ойработы работы  работника 

      

 

II. Механизмыреализациипрограммы 

8. Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями целесообразновключить следующих специалистов, в зависимости от особенностей проявления нарушения 
и его динамики, в том числе на временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

9. ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно. 

9.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав обучающихся с ТНР в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с 

ТНР. 

9.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ТНР, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 
индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

9.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с ТНР; принимается итоговое решение. 
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10. Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является систематическое 
взаимодействие педагогических работников и других специалистов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

13. Механизмвзаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в том числе в 

"Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и рабочих программах специальных 

коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в 

программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутриобразовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями вмногофункциональном комплексе, а 
также с образовательными организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

15. Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 

специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели поспециальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Такжеэтаработа осуществляетсяв учебнойвнеурочной деятельностивгруппахкласса, вгруппахна параллели, в 
группах на уровне образования по специальным предметам. 

16. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных отношений 

могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке(сучетом возможностей каждогообучающегося), а 

также поддержке тьютора образовательной организации. 

 

III. Требованиякусловиямреализациипрограммы 

 

17. Психолого-педагогическоеобеспечение: 

обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 
обеспечениепсихолого-педагогическихусловийреализациикоррекционно-развивающейнаправленности 

образовательного процесса; 

учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся, их индивидуальных 

особенностей; 

соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

восполнениепробеловвструктуреречеязыковыхсредств,атакжедругихкомпонентовязыковойсистемы; развитие и 
совершенствование полноценной речевой деятельности; 

развитие мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду; 

расширениеповседневногожизненногоопыта,социальныхконтактовсдругимилюдьми; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

18. Программно-методическоеобеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе 
учителя-предметника, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

 

19. Кадровоеобеспечение. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповыелогопедические 

занятия", должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) образование по другим 

профилям, для реализации данной программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Обеспечиваетсясистематическоеповышениеквалификацииилипереподготовкаработниковобразовательных 
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организаций,реализующихАООПООО(вариант5.2). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 5.2), должны 

обладать профессиональными компетенциями в области организации и осуществления образовательно- 

коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, 

подготовки учебно-методической документации. 

 

20. Материально-техническоеобеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации. 

Необходимо предусмотреть наличие следующих технических средств обучения, включая специализированные 
компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся, 

специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; при необходимости (вслучае 

отсутствия устной и письменной речи) использование альтернативных средств коммуникации. 

 

21. Информационноеобеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды, на этой 
основе развитие при необходимости, временной дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

22. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики проявления 

речевых и неречевых дефектов уобучающихся с ТНР и проблемы их социализации, воспитание, обучение, развитие и 

социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР, качество результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

ООО. 

 

IV. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

24. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР. 

25. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

26. ПланируемыерезультатыреализацииПКРвключают: 
описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с учетом 

социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в обществе; 

овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, познавательными, 

коммуникативными); 

достижения планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих 

курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных 

обучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализдостигнутыхрезультатов,выводыирекомендации. 

27. МониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпредполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 
обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в 
пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности;проведениемониторинга социальнойситуациии условийсемейноговоспитания(проводитсяв 

началеобучения 

впятом классе,атакженережеодногоразавполугодие); 

изучениемненияосоциокультурномразвитииобучающихсяпедагогическихработниковиродителей(законных 

представителей), а также при взаимодействии с общественными организациями, их представителей (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

28. Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится педагогическими 

работниками в том числе учителями-логопедами, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями- 

предметниками, классными руководителями, воспитателями. 

29. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы мониторинга, 
разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной организации в соответствии с его 
функциональными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

30. Приоцениваниирезультатовкоррекционнойработы можетиспользоватьсянакопительнаяоценка(наоснове 

текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также 
оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

31. Оценкадинамикиличностных,метапредметныхилииныхрезультатовосуществляетсявходемониторинга 
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успешности освоения АООП ООО дляобучающихся сТНР на основедиагностики, осуществляемой специалистами, и 

можетиметьколичественно-качественныйхарактер(балльнаяоценка, уровневаяоценка, описаниединамикиречевого 

развития в речевой карте). 

32. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк образовательной 

организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень 

сформированности устной и письменной речи, соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться 

минимизированные проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый 

объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

 

 

ПриложениеN4 

к адаптированной 

образовательной программе 

основногообщегообразования 

дляобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения 

Россииот24ноября2022 

г.N1025 

 

ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫСОБУЧАЮЩИМИСЯСЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АОП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7) 

 

I. Цели,задачиипринципыпостроения ПКР 

1. АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) предполагает обязательную 

реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного 

процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов. 

2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 
уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии). 

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса способствует качественному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного 

общего образования. 

4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, 

предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в 

психическом развитии, успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

ЗадачиПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

обеспечениеспециальныхусловийобучения,воспитанияиразвитиявсоответствиисиндивидуальнымиособенностями 

и возможностями обучающихся с ЗПР; 

оказаниекомплекснойкоррекционно-педагогической,психологическойисоциальнойпомощиобучающимсяс 

ЗПР; 

осуществлениеиндивидуально-ориентированногопсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихсяс 

ЗПРсучетомихособыхобразовательныхпотребностей; 
разработкаипроведениекоррекционныхкурсов,реализуемыхвпроцессевнеурочнойдеятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, навыков 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений о социуме и собственных 

возможностях; 

реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплексного сопровождения 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обучающимися с ЗПР, их 

родителями (законными представителями), с педагогическими работниками образовательной организации и 
организаций дополнительного образования, в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, 

которые активно взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной 

социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

5. СодержаниеПКРопределяютследующиепринципы: 



448  

5.1. Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единогообразовательно-коррекционногопространства при переходе от уровня 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования: программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности в 

образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного 
воспитания при взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

5.2. СоблюдениеинтересовобучающихсясЗПР. 

Принципопределяетпозициюпедагогических работников, которыепризванырешать проблемы обучающихсяс 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особыхобразовательных 

потребностей. 

5.3. Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

5.4. Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся с ЗПР сучетом 

их особых образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

5.5. Комплексностьисистемность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции 
нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении во внеурочную 

деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом взаимодействии всех 

участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспитания с учетом 

психологических и социальных факторов в формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способствующих качественному 

освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; расширение их 

познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими социокультурными нормамии 

правилами, в том числе межличностного взаимодействия с окружающими людьми; 

содействиеприобщениюобучающихсясЗПРкздоровомуобразужизни; 
обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей. 

6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной 
школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Системакомплекснойпомощивыстраиваетсянаосновереализациипсихологического,логопедического,дефектологич

еского, социально-педагогического сопровождения. 

Системакомплекснойпомощивключает: 

определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРнауровнеосновногообщего образования; 

индивидуализациюсодержанияспециальныхобразовательныхусловий; 
определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессавсоответствиисиндивидуальными 

психофизическими возможностями обучающихся; 

организациюгрупповыхииндивидуальныхкоррекционно-развивающихзанятийдляобучающихсясЗПР; реализацию 

мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсяконсультативнойиметодическойпомощипо 

социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторингдинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииадаптированнойосновнойобщеобразователь

ной программы основного общего образования. 

 

7. Переченьисодержаниенаправленийработы. 

7.1. Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк образовательной организации, 

базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого обучающегося, результатах егокомплексного 

обследования. 

7.2. Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются содержательнов разных 

организационных формах деятельности образовательной организации и отражают содержание системы комплексного 
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психолого-педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПР. 

 

7.3. Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы. 

7.3.1. Диагностическоенаправлениевключает: 
определение уровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающихсясЗПР, выявлениеиндивидуальных 

возможностей; 

изучениеразвитияэмоциональной,регуляторной,познавательной,речевойсфериличностныхособенностей 
обучающихся с ЗПР; 

изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающегосясЗПР; 

изучениеадаптивныхвозможностейиуровняпсихосоциальногоразвитияобучающегосясЗПР; 

выявлениеособенностейкоммуникативнойдеятельностиобучающихсясЗПРиспособностикрегуляции собственного 

поведения, эмоционального реагирования; 

изучениепрофессиональныхпредпочтенийисклонностей; 

мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщего образования. 

7.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими 

работниками. 

7.3.1.2. Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной ситуации и условий 

семейноговоспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной организации, отражаются в соответствующих 

рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

7.3.1.3. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 

наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося", который 

утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации. 

7.3.2. Коррекционно-развивающееипсихопрофилактическоенаправлениевключает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания коррекционных курсов, 

методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 
проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, направленное 

на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,развитиеэмоциональной,регуляторнойиличностной сферы 

обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

формированиестремлениякосознанномусамопознаниюисаморазвитиюуобучающихсясЗПР; 

формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостоянийсучетомнормиправилобщественного 

уклада; 

развитиенавыковконструктивногообщенияиэффективноговзаимодействиясокружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 
развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, осознанного и 

ответственногоотношенияксвоимпоступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

7.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АОП ООО для 

обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого обучающегося и 

утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

рабочихпрограммахкоррекционныхкурсовидополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, социального 

педагога и других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с 

ЗПР; 

программевнеурочнойдеятельности,проектируемойнаосновеиндивидуально-дифференцированногоподхода. 
7.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каждого 

обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка индивидуального плана с учетом 

достижения обучающимся планируемых результатов. 

7.3.2.3. Индивидуальныйпланкоррекционно-развивающейработыобучающегосясодержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии), особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в 

процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодическогоучета) 

достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по каждому 

направлению. 

7.3.2.4. ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс "Логопедические занятия", а 

также предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в 
следующих случаях: 

потребностьвдополнительномпсихолого-педагогическомсопровождениипоследлительнойболезни; 
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индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на помощь в трудной 

жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных личностных 

нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающиезанятияпредметнойнаправленностисучителем-предметникомпопреодолению 

индивидуальных образовательных дефицитов; 

ивдругихситуациях,требующихдополнительной,втомчислеиндивидуальноориентированной, коррекционно-
развивающей помощи. 

7.3.2.5. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на развитие 

личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, 

гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

7.3.2.5.1. Целькоррекционногокурса "Психокоррекционныезанятия(психологические)"- развитиеикоррекция 

познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на 

преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

7.3.2.5.2. Задачикурса: 

формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов; 

коррекциянедостатковосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности,эмоцийиповедения, формирование 

навыков самоконтроля; 

гармонизацияпсихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему"Я",повышение 
уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитиеличностногоипрофессиональногосамоопределения,формированиецелостного"образаЯ"; 

развитиеразличныхкоммуникативных умений, приемовконструктивногообщенияинавыковсотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

развитиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающимисверстникамиивзрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции. 

7.3.2.5.3. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по модульному 

принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульныйпринципподразумеваетопределениеприоритетностиизучениятогоилииногомодуляпрограммыв 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы детей. Специалист может один или более модулей 

в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 

часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике с 

постепенным усложнениемивключениемновыхтем,направленнуюнаразвитиедефицитарныхпсихическихфункций 

обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общегосодержания модулей данногокурса возможновыделение конкретных тематических блоков с 

учетом индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с 

ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, 
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития 

обучающихся с ЗПР. 

7.3.2.5.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль"Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения"(разделы"Развитиерегуляции 

познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний"); 

Модуль"Формированиеличностного самоопределения"(разделы"Развитиеличностного самоопределения"и 

"Развитие профессионального самоопределения"); 

Модуль"Развитиекоммуникативнойдеятельности"(разделы"Развитиекоммуникативныхнавыков"и "Развитие 

навыков сотрудничества"). 

7.3.2.5.5. Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально.  

7.3.2.6. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен на развитие 

необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений 
познавательных процессов, специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

7.3.2.6.1. Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - преодоление или 

ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности 

обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимыхдля 

освоения программного материала. 

7.3.2.6.2. Задачикурса: 

коррекцияиразвитиепознавательныхпроцессовнаосновеучебногоматериала; 

формированиеприемовмыслительнойдеятельности,коррекцияиразвитиелогическихмыслительных операций; 

развитиесамостоятельностиворганизацииучебнойработы,формированиеалгоритмовучебныхнавыков, коррекция 
учебной деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов; 

специальноеформированиеметапредметных умений,обеспечивающихосвоениепрограммногоматериала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

7.3.2.6.3. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по модульному 

принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса 

учитель-дефектологкорригируетпознавательнуюдеятельность,используяматериалучебныхпредметов,что 
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обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе 

специалист руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся и учитывает 

индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса 

подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 

ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 

другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь 

на потребности обучающихся. 
7.3.2.6.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль"Коррекцияиразвитиебазовыхприемовмыслительнойдеятельности"(разделы: "Коррекцияиразвитие 

базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и 

развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", 

"Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие 

способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" (разделы:"Познавательные 

действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов", "Познавательные действия по преобразованию информации"). 

7.3.2.6.5. Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально.  

7.3.2.7. Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой компетенции 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

7.3.2.7.1. Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или ослабление 

имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование 

коммуникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.  

7.3.2.7.2. Задачикурса: 

коррекцияиразвитиеязыковогоанализаисинтеза; 
совершенствованиезрительно-пространственныхипространственно-временныхпредставлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формированиефонематических,морфологическихисинтаксическихобобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формированиеалгоритмаорфографическихдействий,орфографическойзоркости,навыков грамотногописьма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитиесвязнойречииформированиекоммуникативнойкомпетенции. 

7.3.2.7.3. Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по модульному 

принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений коррекционной логопедической работы, 

необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет 

осуществлять дифференцированныйподходс учетом особых образовательных потребностейиречевых возможностей 

обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, исходя 
из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких 

модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения конкретной темы 

модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

7.3.2.7.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" выделяются 

следующие модули: 

Модуль"Совершенствованиефонетико-фонематическойстороныречи.Фонетика,орфоэпия,графика"; 

Модуль"Обогащениеиактивизациясловарногозапаса.Формированиенавыковсловообразования. 

Морфемика"; 

Модуль"Коррекцияиразвитиелексико-грамматическойстороныречи.Морфология"; 

Модуль"Коррекцияиразвитиесвязнойречи.Коммуникация(говорение,аудирование,чтение,письмо)". 
7.3.2.7.5. Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных формах 

фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

7.3.2.8. Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

(сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) 

определяет ППк образовательной организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

7.3.2.9. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных коррекционно- 

развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут 

участвовать учитель-дефектолог(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметникии 

другие педагогические работники. 

7.3.2.10. Время, отведенноена коррекционныекурсыидополнительныекоррекционно-развивающиезанятия, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 
программы. 

7.3.2.11. Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в соответствии 
с"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", могут быть организованы модульно, 

в том числе на основе сетевого взаимодействия. 
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7.3.2.12. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении 

коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают 

индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют 

стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку 

полученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

7.3.2.13. Рабочаяпрограммакоррекционно-развивающегокурсадолжнаиметьследующуюструктуру: 
пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционного курса; 

целиизадачиизучениякоррекционногокурса; 

местокоррекционногокурса в учебном плане; 

основныесодержательныелиниипрограммыкоррекционногокурса; содержание 

коррекционного курса (по классам); 

планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса. 

7.3.3. Консультативноенаправление. 

7.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и социализации обучающихся, повышения 

уровня родительской компетентности и активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих 

детей. 

7.3.3.2. Консультативнаяработавключает: 
выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной образовательной программы основного общего 

образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии 

интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

7.3.3.3. Консультативнуюработуосуществляютвсепедагогическиеработникиобразовательнойорганизации. 
7.3.3.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, проводимой 

педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или полугодие).  

7.3.4. Информационно-просветительскоенаправление. 

7.3.4.1. Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее полноценного 

образования и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

7.3.4.2. Информационно-просветительскаяработавключает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством размещения 

информации на официальном сайте образовательной организации и страницы образовательной организации в 

социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, размещение 

информации на официальном сайте образовательной организации и странице образовательной организации в 

социальных сетях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

7.3.4.3. Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педагогическими и 

другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том числе организации дополнительного и 

профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 

представителями), представителями общественности. 

7.3.4.4. Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники образовательной 

организации. 
7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-просветительской работе, 

проводимой педагогическими работниками образовательной организации (на четверть или полугодие). 

 

II. Механизмыреализациипрограммы 

8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического 

консилиума (ППк). 

8.1. Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педагогов, 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач 
комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

8.2. Задачами деятельности ПКР образовательной организации являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов адаптации и 

социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовкаколлегиального 

заключения; 
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определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, коррекционно- 

развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, индивидуализация 

специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

подготовка ПКР. 
9. ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно. 

9.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав классов, особые образовательные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также 

изучаются результаты их обучения на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций. 

9.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и ожидаемые результаты, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

9.3. Назаключительном этапеосуществляетсявнутренняяэкспертиза ПКР,возможна еедоработка; обсуждение 
хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, 

методическими объединениями педагогических работников; принимается итоговое решение. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

11. Комплексноепсихолого-педагогическоесопровождение обучающихсясЗПРрегламентируютсялокальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

13. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую направленность 

коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

которая осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а также на основе сетевого 

взаимодействия медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций 

дополнительного образования, социальной защиты. 

14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в том числе в 

"Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и рабочих программах коррекционных 

курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебныхпредметов 

и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом 
взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными 

организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. При организации 

дополнительного образования на основе адаптированных программ разной направленности (например, 

художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и интересов. 

16. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

педагогическими работниками совместносовсеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может 

осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке 
тьютора образовательной организации. 

 

III. Требования к условиям реализации программы 

 

17. Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса; 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом 

особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и методических 

материалов с учетом специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего 
образования и формировании сферы жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для поддержания умственной и 

физической работоспособности с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в условиях 

образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 
организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и ослабление 

имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе реализации 

образовательных программ основного общего образования и при реализации ПКР на уровне основного общего 
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образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, направленное на его 

личностное становление и профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного 

поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, обеспечивающихосмысленное 

освоение содержания образования как в его академической части, так и в части формирования социальных 

(жизненных) компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала сопорой на 

алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение,оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка;поддержку и включение 

семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 
возможностьтьюторскогосопровождения,необходимостьидлительностькоторогоопределяетсяпсихолого- 

педагогическим консилиумом образовательной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психофизического развития 

обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР на 
уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение здоровьесберегающих 

технологий.  Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; 

организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования положительного отношения 

к учебным предметам; 

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и коррекционных курсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками и 

преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

18. Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-предметника, социального педагога. 

 

19. Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

социальными педагогами, а также педагогическими работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими 

специальную подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников образовательных 

организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 
Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 7), должны 

обладать профессиональными компетенциями в области организации и осуществления образовательно- 

коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методической 

документации. 

 

20. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечитьа даптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации,  в том 
числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных 

курсов, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, диагностическимикомплектами, 

коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 
второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на обучающегося, но и на 

всех участников процесса образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
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21. Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды, на этой 

основе развитие при необходимости, временной дистанционной формы обучения с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

22. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, 
их родителей (законных представителей). 

 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы 

 
23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

23.1 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

24. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

25. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

26. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 
описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с учетом 

социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в обществе; овладения универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной 

организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); анализ достигнутых результатов, выводы и 
рекомендации. 

27. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- 
познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

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

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале обучения 

в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей (законных 

представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в 

полугодие). 

28. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями- 

логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 

29. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы мониторинга, 
разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной организации в соответствии с его 
функциональными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

30. Приоцениваниирезультатовкоррекционнойработы можетиспользоватьсянакопительнаяоценка(наоснове 

текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также 
оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

31. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой 

шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

32. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк образовательной 
организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшего обучения. 
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	Раздел2.Мой город
	вобластимонологическойформыречи: (1)
	вобластиписьма:
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел3.Моялюбимаяеда
	вобластимонологическойформыречи: (2)
	вобластиписьма: (1)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	вобластимонологическойформыречи: (3)
	вобластиписьма: (2)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал


	7 КЛАСС (3)
	Раздел1.Природа
	вобластимонологическойформыречи:
	вобластиписьма:
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел2.Путешествия
	вобластимонологическойформыречи: (1)
	вобластиписьма: (1)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел3.Профессиииработа
	вобластимонологическойформыречи: (2)
	вобласти письма:
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел4.Праздникиизнаменательныедаты
	вобластимонологическойформыречи: (3)
	вобластиписьма: (2)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал


	8 КЛАСС (6)
	Раздел1.Интернетигаджеты
	вобластимонологическойформыречи:
	вобластиписьма:
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел2. Здоровье.
	вобластимонологическойформыречи: (1)
	вобластиписьма: (1)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел3.Наукаи технологии
	вобластимонологическойформыречи: (2)
	вобластиписьма: (2)
	Раздел4.Выдающиесялюди
	вобластимонологическойформыречи: (3)
	вобластиписьма: (3)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал
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	Раздел1.Культураиискусство
	вобластимонологическойформыречи:
	вобласти письма:
	Примерныйлексико-грамматическийматериал
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	вобластимонологическойформыречи: (1)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал
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	вобластимонологическойформыречи: (2)
	вобластиписьма:
	Примерныйлексико-грамматическийматериал

	Раздел4.Иностранныеязыки
	вобластимонологическойформыречи: (3)
	вобластиписьма: (1)
	Примерныйлексико-грамматическийматериал
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	6 КЛАСС (3)
	Натуральныечисла
	Дроби
	Положительныеиотрицательныечисла
	Буквенныевыражения
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	Целиизученияучебногокурса
	Местоучебногокурсавучебномплане
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	Алгебраическиевыражения
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	Теоретическиеосновыинформатики Моделирование как метод познания
	Управление
	Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане

	7КЛАСС (6)
	Цифроваяграмотность
	Программыиданные
	Компьютерныесети
	Теоретические основы информатики Информацияиинформационныепроцессы
	Представлениеинформации
	Информационныетехнологии Текстовые документы
	Компьютернаяграфика
	Мультимедийныепрезентации

	8КЛАСС (6)
	Теоретическиеосновыинформатики Системы счисления
	Элементыматематическойлогики
	Алгоритмыипрограммирование
	Язык программирования
	Анализалгоритмов
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	Цифроваяграмотность
	Работавинформационномпространстве
	Теоретическиеосновыинформатики Моделирование как метод познания
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	Управление
	Информационныетехнологии Электронные таблицы
	Информационныетехнологиивсовременномобществе

	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: (7)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАСС
	8КЛАСС (7)
	9КЛАСС (5)
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	Раздел«Информационныетехнологии»
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	Целиизадачиизученияучебногопредмета«Физика»
	Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапофизике
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Физика»
	Местоучебногопредмета«Физика»вучебном плане

	7КЛАСС (7)
	Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыилиэлектроннаядемонстрация.

	Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Раздел3.Движениеивзаимодействиетел
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты.

	Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыи опыты

	Раздел5.Работаимощность.Энергия
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты


	8КЛАСС (8)
	Раздел6.Тепловыеявления
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты


	9КЛАСС (6)
	Раздел8.Механическиеявления
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Раздел9.Механическиеколебанияиволны
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Раздел11.Световыеявления
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Раздел12.Квантовыеявления
	Демонстрации
	Фронтальныелабораторныеработыиопыты

	Повторительно-обобщающиймодуль
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	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (7)
	Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», распределенные по годам обучения

	7КЛАСС (8)
	8КЛАСС (9)
	9КЛАСС (7)
	41. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Биология»
	Целиизадачиизученияучебногопредмета«Биология»
	Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапобиологии
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология»
	Местоучебногопредмета«Биология»вучебномплане

	5 КЛАСС (4)
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	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3. Организмы–телаживойприроды
	Лабораторныеипрактическиеработы

	4. Организмыисредаобитания
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	5. Природныесообщества
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	6. Живаяприродаичеловек
	Практическиеработы
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	1. Растительныйорганизм
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма
	Питаниерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Дыханиерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы (1)
	Рострастения
	Лабораторныеипрактическиеработы (2)
	Размножениерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы (3)
	Развитиерастения
	Лабораторныеипрактическиеработы (4)
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	1. Систематическиегруппырастений
	Лабораторныеипрактическиеработы

	2. РазвитиерастительногомиранаЗемле
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3. Растениявприродныхсообществах
	4. Растенияичеловек
	Экскурсиииливидеоэкскурсии
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы

	4. Опораи движение
	Лабораторныеипрактическиеработы

	5. Внутренняясредаорганизма
	Лабораторныеипрактическиеработы

	6. Кровообращение
	Лабораторныеипрактическиеработы

	7. Дыхание
	Лабораторныеипрактическиеработы

	8. Питаниеипищеварение
	Лабораторныеипрактическиеработы

	9. Обменвеществипревращениеэнергии
	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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	Лабораторныеипрактическиеработы
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