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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа») 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевойразделвключает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 целиизадачи реализации АООПОООобучающихсясЗПР; 

 принципыиподходыкформированиюАООПОООобучающихсясЗПР; 

 планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПООО; 

 системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программуразвитияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяс ЗПР; 

• программыотдельныхучебныхпредметов; 

• программу воспитания; 

• программу коррекционной работы, включая программы коррекционно-развивающих 

курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационныйразделвключает: 

• учебныйпланосновногообщегообразования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО, включая кадровые, психолого- 

педагогические, финансово-экономические, материально-технические, информационно- 

методические условия. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на основе 

заключения республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (далее – РПМПК), 

сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММАОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Целевойраздел 

 Пояснительнаязаписка 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с 

ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность 

центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи 

на уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и 

стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость обеспечения 

специальных образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально- 

личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные 

затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными 

способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной 

работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – 

этообразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобученияданнойкатегорииобучающихсяс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательныхпотребностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальную 

адаптацию. 

АООП основного общего образования 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)всоответствиесФГОС НООобучающихся сОВЗ, и при этом нуждающихсявпролонгации 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. Успешное 

освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования является необходимым 

условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

Целиизадачиреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становлениеиразвитиеличностиобучающегосясЗПРвеесамобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииучебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основнойобразовательной 

программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого- педагогической и 

социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной 
социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобучающихсясЗПР 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания итехнологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий,познания иосвоения мираличности обучающегося с 

ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к дальнейшему 

обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся 

с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвития 

каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития – 5 лет (5-9 классы). 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 
ТребованиякпредметнымрезультатамобучающихсясЗПРвчастиитоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПРсовпадает 

с соответствующим разделом основной образовательной программы основного 

общегообразованияирабочимипрограммамитехУМК,покоторымведетсяобучениевМБОУ 

«Старобрянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола». 

 

Психолого-педагогическиеособенностиобучающихсясзадержкойпсихического 

развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольнойсаморегуляции,замедленныйтемпинеравномерноекачествостановлениявысшихпси

хических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. 

Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к обучающемуся 

с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 

освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у обучающегося происходит 

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

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 

периода становится развитие форм понятийного мышления, усложнение используемых 

коммуникативных средств и способов организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения 

прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи 

с появлением у обучающегося с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

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

проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающихисобственнойнеуверенностью;изменениехарактера,способаобщенияи 
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социальных взаимодействий. Процесс взросления у обучающихся с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются 

признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не 

могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечаетсяслабость 

волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и 

иных трудностях. 

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

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 

саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов 

и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенностипознавательнойсферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков обучающихся с ЗПР 

в подростковом возрасте сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 

деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаютсятрудности 

при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравненияи обобщения, 

основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Обучающийся с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом кпонятию 

с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать 

простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметови явлений, выделяя при этом общиепризнаки,навыполнениесравнения объектовпо 

наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При 

выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 

признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном 

обозначении. 
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ВыраженныетрудностиобучающийсясЗПРиспытываетпринеобходимостидавать 

определениепонятиюнаосновеоперированиясущественнымиивторостепеннымипризнаками. 

Понятийныеформымышлениядолгоевремянедостигаютуровнясоответствующего 

развития,затрудняется процессабстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий 

вразныесистемыобобщения.ОбучающиесясЗПРнуждаютсявсопровожденииизучения 

программногоматериаладополнительнойвизуализацией,конкретизациейпримерами,связьюс 

практическимопытом. 

Для обучающихся с ЗПР в подростковом возрасте характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой 

действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенностиречевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, 

они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они 

не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 

сравнения. 

У обучащихся с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на 

правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количестводизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений обучающиеся допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенностиэмоционально-личностнойирегуляторнойсферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. Обучающиеся с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, 

не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Обучающимся 

бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в 

низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, аиногда 

руководящем контроле. 
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Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР приводят кневозможности 

устойчиво мотивированного управления своим поведением. У обучающихся с ЗПР низкая 

эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности 

контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью 

к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально- 

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким 

репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в 

различных жизненных ситуациях. 

У обучащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, дляних характерна нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 

формирования образа «Я». Обучающимся сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и 

мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

обучающиеся с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у обучающихся с ЗПР подросткового возраста в 

процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих 

целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

УобучающихсясЗПРнедостаточноразвитыкоммуникативныенавыки,репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 

средствобщенияитрудностиихпонимания.Качествовладенияприемамиконструктивного 

взаимодействиясосверстникамиивзрослыминевысокое.Социальныекоммуникацииуних 

характеризуютсяотсутствиемглубиныинеустойчивостьювцелом,неадекватностьюповедения 

вконфликтныхситуациях.Пониманиеиндивидуальныхличностныхособенностейпартнеров по 

общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера  по совместной  деятельности. Усвоение и воспроизведение  адекватных 

коммуникативныхэталоновнеустойчиво,чтозачастуюделаеткоммуникациюобучающихся- 

подростковсЗПРмалоконструктивной,сказываетсянауменииподдерживатьучебное 

сотрудничество  со сверстниками  и взрослыми.  Общепринятые правила общения и 

сотрудничествапринимаютсячастично,соблюдаютсяструдомиизбирательно.Подросткис ЗПР

 не всегда  могут понять социальный и эмоциональный контекст  конкретной 

коммуникативнойситуации,чтопроявляетсявнеадекватностикоммуникативногоповедения, 

специфическихтрудностяхвступлениявконтакт,егоподдержанияизавершения,авслучае 

возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения.   Обучающиеся  с  ЗПР   не  умеют  использовать опыт  взаимоотношенийс 

окружающимидляпоследующейкоррекциисвоегокоммуникативногоповедения,немогут 

учитыватьоценкусвоихвысказыванийи действийсосторонывзрослых и сверстников. 

Особенностиучебнойдеятельностииспецификиусвоенияучебного материала 

Науровнеосновногообщегообразованиясущественновозрастаюттребованиякучебной 

деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 

действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется 

недостаточнаяцеленаправленностьдеятельности,трудностисосредоточенияиудержания 
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алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

обучающихся с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а несам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и 

ошибкам. 

Работоспособность обучающихся с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную 

работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия,обучающиеся сЗПРмогутоставатьсяработоспособнымидоконца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

обучающегося. 

Особенности освоение учебного материала связаны у обучающихся с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, 

непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они 

склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. 

Обучающиеся с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной 

поддержкой, наличием смысловых схем. 

Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенныхзнанийвновойситуации.Наблюдаетсязатруднениепониманиянаучных текстов,им 

сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития на 

уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группыобучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, 

потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
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 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 включениекоррекционно-развивающего компонентав процессобученияприреализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 
усвоенияобучающимся с ЗПРсистемызнаний, умений,навыков,компетенций(использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико- 

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков 

и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; 

разнообразиеивариативностьпредъявленияиобъясненияучебногоматериалапритрудностях 

усвоения и переработки информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженногообщеготонуса,склонностикаффективнойдезорганизациидеятельности, 

«органической»деконцентрациивниманияидр.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 
знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми),максимальное 

расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную 

среду); профилактика асоциального поведения. 
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В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья 

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

специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступностиивариативностиобразованияобучающихсясЗПР.Дляэтогосистемаспециальных 

образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

 ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРадаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общиеположения 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

(далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МБОУ «Старобрянская средняя 

общеобразовательная школа». 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствоватьтребованиям 

к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим 

ФГОС ООО. При этом они оцениваются как исходя из освоения академического компонента 

образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при 

необходимости с использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать 

видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе 

обучения, в повседневной жизни. 
Освоение адаптированной образовательной программы обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 Структурапланируемыхрезультатов 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяютсяследующиегруппы: 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают: 

 готовностьиспособностьобучающихсясЗПРксаморазвитиюиличностному 

самоопределению; 

 сформированностьихмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательной 
деятельности; 

 системузначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценностно-
смысловыхустановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 социальные компетенции; 

 правосознание; 

 способностьставитьцелии строить жизненныепланы; 

 способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

 освоенныеобучающимисясЗПРмежпредметныепонятияиуниверсальныеучебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способностьихиспользованиявучебной,познавательной исоциальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построениеиндивидуальнойобразовательнойтраектории. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области; 

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

 формирования научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений; 

 владениянаучнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамии приемами. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы описаны в соответствии с ФГОС ООО на 

двух уровнях: 

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

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 
отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на уровне основного общего образования). 

 

 Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошломуи настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своегокрая, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивыхпознавательныхинтересов,атакженаосновеформирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовностии 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решенияпрактико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; 

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 вумениинаходить,отбиратьииспользоватьнужнуюинформациювсоответствиис контекстом 
жизненной ситуации; 

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему; 

 вуменииоцениватьсобственныевозможности,склонностииинтересыдля самореализации. 

 Овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни, 

проявляющееся: 

 вготовностибратьнасебяинициативувповседневныхбытовыхделахибратьнасебя 

ответственность за результат своей работы; 

 вуменииадекватнооцениватьсвоивозможностиотносительновыполняемой деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и 

образовательной организации; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 вприменениивповседневнойжизниправилличной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

 вумении использоватькоммуникациюкаксредстводостижения цели; 

 вумениикритически оцениватьполученнуюотсобеседникаинформацию; 
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 восвоениикультурныхформвыражениясвоих чувств,мыслей, потребностей; 

 в умении передать своивпечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым 
другим человеком. 

 Развитиеспособностикосмыслениюидифференциациикартинымира,ее 
пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 вумениииспользоватьполученныезнанияиопытдлябезопасноговзаимодействияс окружающей 

средой; 

 вадекватностиповеденияобучающегосясточкизренияопасностиилибезопасностидля себя или 
для окружающих; 

 вуглублениипредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченнойв 
пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; 

 восознаниивзаимосвязиобщественногопорядкаиукладасобственнойжизнивсемьеив 
образовательной организации, в умении придерживаться этого порядка; 

 вразвитииактивнойличностнойпозициивовзаимодействиисмиром,понимании собственной 

результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

 вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей, исключая 
асоциальные проявления; 

 вовладенииосновамифинансовой грамотности. 

 Развитиеспособностикосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместав нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 всоблюденииадекватнойсоциальной дистанциивразныхкоммуникативныхситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 

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

 
 Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияобучающихсясЗПРдостигаютсяаккумулированием 

результатов всех составляющих данной программы и отражают: 

 умениеобучающегосясЗПРсамостоятельноопределять целисвоегообучения,ставитьи 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

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

 умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми 

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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования ирегуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются требованиями к 

результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей области) 

должны соответствовать требованиям: 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлению 

«Медицинскаякоррекцияиреабилитация»: 

• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

• Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

• Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

• Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это 

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратитьсякнемузапомощью,точноописатьвозникшуюпроблему,иметьдостаточныйзапасфраз и 

определений. 

• Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

• Прогрессвразвитиисамостоятельностиинезависимостивбыту. 

• Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностейдля 

выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

• Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

• Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлению 

«Психологическаякоррекцияпознавательныхпроцессов»: 

• Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 
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• Увеличениеобъемапроизвольнойпамятивзрительной,слуховойиосязательноймодальности. 

• Умениеребенкавыделить,осознатьипринятьцелидействия. 
• Умениепланироватьсвоюдеятельностьповремениисодержанию. 

• Умениеконтролироватьсвоидействияивноситьнеобходимыекоррективы. 

• Умениеобратитьсяквзрослымпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлению 

«Психологическаякоррекцияэмоциональныхнарушений»: 

• Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

• Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

• Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

• Практические умения саморегуляции, включающие выработкунавыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционнойработыпонаправлению: 

«Психологическаякоррекциясоциально-психологическихпроявлений»: 

• Уменьшениеореолаисключительностипсихологическихпроблем. 

• Умениеполучитьэмоциональнуюподдержкуотсверстников,имеющихобщиепроблемыи 

цели. 

• Умениеначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу, 

пожелание,опасения,завершитьразговор. 

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

• Умениерешатьактуальныежитейскиезадачи,используякоммуникацию(вербальную,невербал

ьную) как средство достижения цели. 

• Формированиеслуховогоконтролязасвоимпроизношениемифонематическим анализом. 
• Нормализацияпроприоциптивнойдыхательноймускулатурыприивне фонации. 

• Формированиесинхронностиречевогодыханияиголосоподачи. 

• Автоматизацияпоставленныхзвуков. 

• Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Требованиякрезультатамреализациипрограммыкоррекционной работыпо направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

•  Умениечтениятекстов,составленныхпозаконамморфологиииграмматическихсвязейв 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

• Умениедифференцироватьзвукинафонетико-фонематическомуровне. 
• Умениеосуществлятьморфемныйанализисинтез слов. 

• Умениеанализироватьсловаипредложенияналексико-грамматическом уровне. 

• Умениеанализироватьсловаипредложениянасинтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении АООП 

ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия психолого-- 

педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальныхучебныхдействий»АООПООО,ееразделов«Чтение.Работастекстом»и 

«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся»соответствуютООПОООМБОУ 

«Старобрянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола». 
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 Предметныерезультаты 

Предметные результаты по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» 

соответствуют требованиям, заявленным в ООП ООО МБОУ «Старобрянская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

 «Русскийязык» 

Личностныерезультаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурныхценностей 

русского народа; 

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознаниеэстетическойценностирусского языка; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способностьксамооценкенаосновенаблюдениязасобственнойречью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 применениеприобретенных знаний, уменийинавыковвповседневнойжизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

Коммуникативные: 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевогообщения,совместноговыполнениякакой-либозадачи,участиявспорах,обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способностьсвободно,правильноизлагатьсвоимыслив устной иписьменной форме; 

 владениеразличнымивидами монологаи диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде- 

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способностьучаствоватьвречевомобщении,соблюдаянормыречевогоэтикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Познавательные: 

 адекватноепониманиеинформацииустногоиписьменного сообщения; 

 владениеразнымивидамичтения; 

 адекватноевосприятиенаслухтекстовразныхстилейижанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания» стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Русский язык» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о знаковой системе языка, формируют ценностное 

отношение к русскому языку как части русской культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; обогащают 

словарный запас, развивают культурувладения русскимлитературнымязыком всоответствии с 

нормами устной и письменной речи,правилами русскогоречевогоэтикета;формируют систему 

знаний о русском языке, о его уровнях и единицах; осваивают базовые понятия лингвистики, 

развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и стилей речи. 

Выпускникнаучится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов (при необходимости опираясь на план, алгоритм) различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ перечень 

вопросов); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета (с опорой на собственный опыт и полученные знания); 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров ссоблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использоватьзнание алфавитаприпоиске информации; 

 различать значимыеи незначимыеединицы языка; 

 проводитьфонетический иорфоэпический анализсловапоалгоритму; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слованаслогии правильноих переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами наиболее частотными; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводитьморфемныйисловообразовательный анализслов поалгоритму; 

 проводить лексическийанализсловапо алгоритму; 



21  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с опорой 

на образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводитьморфологическийанализсловапо алгоритму; 

 применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведении 
морфологического анализа слов; 

 опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение, текст); 

 анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находитьграмматическую основупредложения; 

 распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

 опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненнойструктуры; 

 проводитьсинтаксическийанализсловосочетания ипредложенияпо алгоритму; 

 соблюдатьосновныеязыковыенормывустной иписьменной речи; 

 опираться на фонетический,морфемный, словообразовательныйи морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

 использоватьорфографическиесловари. 

Речь и речевое общение 

Выпускникнаучится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, при необходимости в 

специально смоделированных; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдатьнормыречевогоповедениявтипичныхситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств, при необходимости спомощью 

учителя. 

Речеваядеятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

 пониматьиформулироватьвустнойформетему,коммуникативную задачу,основную 

мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с опорой на 

план) в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей (при 

необходимости с помощью учителя); 

 передаватьсхематическипредставленнуюинформациюввидесвязноготекста; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя). 

ГоворениеВыпускник

научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

 обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения (при 

необходимости с помощью учителя); 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускникнаучится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых ктексту как 
речевому произведению (при необходимости с помощью учителя); 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учетом требований к построению связного текста (при необходимости с помощью учителя/ 

предложенного алгоритма). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Выпускник научится: 

 иметь представление о различиях текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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 различать и анализировать (при необходимости с помощью учителя/ предложенного 

алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности (при необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма); 

 исправлятьречевыенедостатки,редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общиесведенияоязыке 
Выпускник научится: 

 иметь представление об основных социальных функциях русского языка в России и 

мире, месте русского языка среди славянских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия (при 

необходимости с помощью учителя); 

 оцениватьиспользованиеосновныхизобразительныхсредствязыка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускникнаучится: 

 проводитьфонетический анализ слова(при необходимостис опоройнаалгоритм); 

 соблюдатьосновныеорфоэпическиеправиласовременногорусскоголитературного 
языка; 

 извлекатьнеобходимуюинформациюизорфоэпическихсловарейисправочников; 
использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемикаисловообразование 
Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 

 различатьизученныеспособысловообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикологияифразеология Выпускник 

научится: 

 проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм), 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 группироватьсловапотематическимгруппам; 

 подбиратьксловамсинонимы,антонимы; 

 опознаватьфразеологическиеобороты(наиболеечастотные); 
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 соблюдатьлексическиенормывустных иписьменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на образец), 
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем идр.) и использоватьполученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускникнаучится: 

 опознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы,служебные части 
речи; 

 анализироватьсловосточки зренияегопринадлежностиктойили инойчастиречи; 

 употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамисовременного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 иметьпредставлениеоявленияхграмматическойомонимии,существенныхдля решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 
Выпускникнаучится: 

 опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение)иих виды; 

 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблятьсинтаксическиеединицывсоответствииснормамисовременногорусского 
литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

 применятьсинтаксическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличных видах 

анализа. 

Правописание:орфографияипунктуация Выпускник 

научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объемесодержания курса); 

 объяснятьвыборнаписаниявустнойформе(рассуждение)иписьменнойформе(с 
помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографическиеи пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускникнаучится: 

 выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Русский 

язык», 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). 
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Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности соблюдения 
в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка; 

 ориентироваться на базовом уровне в понятиях «язык»и «речь», виды речи и формы речи: 

монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

 ориентироваться на базовом уровне в основных признаках текста, условиях членениятекста 

на абзацы; 

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части при 
помощи учителя; 

 ориентироватьсянабазовом уровневсредствах связипредложенийичастейтекста(формы 

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

использовать их при создании собственного текста (устного и письменного) после 

проведенной словарной работы; 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владетьизучающимвидомчтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 120 слов: устно 

и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

опорным словам по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов); 

 анализировать текст по алгоритму/ перечню опорных вопросов 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); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

 устнопересказывать прочитанныйилипрослушанныйтекст объемомнеменее90 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 слов на основе 
жизненныхнаблюдений,чтениядоступной учебно-популярной, учебнойихудожественной 

литературы (монолог-описание; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик; 

 представлятьсообщениеназаданнуютемупоплану/перечню вопросов/опорныеслова; 

 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 не менее 0,5 страницы); 

 восстанавливать деформированный текстпослепредварительного анализа; 

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

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

 иметь представление о звуке как единице языка, понимать смыслоразличительную роль 
звука; объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе 

гласных и согласных звуков, 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 знания по фонетике 
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играфике,орфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов; 

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

 применятьзнаниеоправописанииразделительныхъиь;ы–ипослец; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова по 

алгоритму; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 иметь представление об основных способах толкования лексического значения слова 
(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

 иметь представление об однозначных и многозначных словах, различать прямое и 

переносное значение слова при необходимости с опорой на картинный материал, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

 проводить лексическийанализсловапо алгоритму; 

 применятьзнанияполексикепривыполненииразличныхвидовязыковогоанализаив речевой 

практике; 

 использовать разные виды лексических словарей при помощи учителя и понимать их рольв 

овладении словарным богатством родного языка; 

 иметь представлениео морфемекакминимальнойзначимойединицеязыка; 

 проводить морфемный анализ слова по алгоритму; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания,неизменяемых 

на письме приставок и приставок на 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; 

 иметь представление о грамматическом значении слова, части речи как лексико- 
грамматическом разряде слов, системе частей речи в русском языке (распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 

синтаксических функциях имени существительного, иметь представление о лексико- 

грамматических разрядах имен существительных; различать с опорой на образец типы 

склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; 

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), 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/неупотребления ь на конце имен существительных после 

шипящих;слитноеи раздельноенаписаниенесименами существительными,правописание 

собственных имен существительных); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 

синтаксической функции имени прилагательного; различать полную и краткую формуимен 

прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных 

(безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм 

имен прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 

синтаксической функции глагола; различать глаголы совершенного и несовершенноговида, 

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, 

распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 
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изученного), 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 анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
с опорой на алгоритм; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

 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 

эмоциональнойокраскепростыенеосложненныепредложения;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; 

 иметь представление о пунктуации как системе правил расстановки знаков препинания, 

назначении пунктуации; 

 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; с обращением; в предложениях с прямой 

речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

 проводить с опорой на алгоритм синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; проводить с опорой на алгоритм пунктуационный анализ простого 

осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 
анализа и в речевой практике; 

 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, содержащего не более 12 орфограмм 

и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о значении русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, значении понятия «литературный язык»; 

 иметьпредставлениео разницемеждупонятиями«язык»и«речь»; 

 совершенствовать владение различными видами аудирования научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 совершенствоватьвладениеизучающимвидом чтения; 

 владетьознакомительнымвидомчтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 170 слов: устно 

и письменно формулировать тему и главную мысль текста (после предварительного 

анализа), вопросы по содержанию текста и отвечать на них; передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план / перечень вопросов; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять план прочитанного текста после предварительного анализа (простой; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 150 слов; 

длясжатогоизложения–неменее140–150слов);выделятьглавнуюивторостепенную 
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информацию в прослушанном и прочитанном тексте; представлять содержание научно- 

учебноготекста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с 
опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для 

понимания научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-повествование; 

выступать с сообщением с опорой на презентацию, развернутый план; 

 участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не 

менее 4 реплик); 

 иметь представление о текстах разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); понимать особенности описания как типа речи; особенности официально- 

делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования с опорой на образец к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать по алгоритму/ с опорой 

на образец тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение); 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более предложений 

или объемом не менее2–3 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность 

человека, помещение, природу, местность, действие с опорой на план/ перечень вопросов; 

 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств 

для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять исходный и 

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

 проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова с опорой 

на алгоритм; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при помощи учителя/ 

предварительного анализа их значение; определять речевую ситуацию употребления 

фразеологизма; 

 распознаватьсопоройнаобразецэпитеты,метафоры,олицетворения; 

 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 
анализа с опорой на алгоритм/ образец и в речевой практике; 

 использовать толковыесловари; 

 распознаватьвидыморфемвслове(формообразующиеи словообразовательные); 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования с помощьюучителя 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слова с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов; 

 использоватьсловообразовательныенормырусского языка; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен существительных;соблюдать 

нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного и наиболее частотных 

словах), словоизменения имен существительных; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен прилагательных; соблюдать 
нормыпроизношенияименприлагательных,нормыударения(врамкахизученногои 
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наиболее частотных словах); различать с опорой на образец качественные, относительныеи 

притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен 

прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, 

суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен прилагательных; 

 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени числительного; 

различать с опорой на образец разряды имен числительных по значению, по строению; уметь 

склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, 

деловой речи с опорой на алгоритм; правильно употреблять собирательные имена 

числительные; соблюдать нормыправописанияимен числительных, втом числеь вименах 

числительных; 

 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение местоимения; различатьс 

опорой на образец разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций, роли в речи с 

опорой на алгоритм; 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); 

 соблюдатьнормыправописанияместоименийснеини,слитного,раздельногоидефисного 

написания местоимений, правописания корня с чередованием а/о –кос-−-кас-, гласных в 

приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

 определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном значении; 

 иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой на образец 

причастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательныепричастия, 

полные и краткие формы страдательных причастий; склонять причастия; выделять, при 

необходимости с помощью учителя,причастный оборот, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом; правильно употреблять в речи 

однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с 

суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; 

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); 

 распознаватьсопоройнаобразецимена числительные,местоимения, причастия; 

 проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен числительных, 

местоимений, причастий; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с опорой на алгоритм; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить анализ текста; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка(в 

том числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 

15–20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 

16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов снепроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о русском языке как развивающемся явлении, о взаимосвязи языка, 
культуры и истории народа 

 иметьпредставлениеобосновныхморфологическихнормахсовременногорусского 
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литературного языка, применять нормы современного русского литературного языка; 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

 иметь представление о тексте как речевом произведении, выявлять по алгоритму его 
структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические,различатьпонятия 

«разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, 

официально-деловой), «язык художественной литературы»; характеризовать по образцу 

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 различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 совершенствовать владение ознакомительным и изучающим видами чтения; владеть 

просмотровым видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста 

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

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме по плану/ перечню 

вопросов содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 170 слов; для сжатого и 

выборочного изложения –не менее 190 слов); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста 

после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной,вопросный,тезисный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержаниятекста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов с 

опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование 

с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; выступать с научным сообщением с 

опорой на презентацию/ развернутый план; 

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

жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик (диалог – запрос информации, диалог 

– сообщение информации); 

 иметь представление о текстах разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); особенностях рассуждения как функционально- 

смыслового типа речи, структурных особенностях текста-рассуждения; 

 анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж,заметка); 
применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике; 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова 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 5 и более предложений или объемом не менее 3-4 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты в жанре научного 

сообщения,впублицистическихжанрах(интервью,репортаж,заметка);оформлять 
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деловыебумаги(инструкция); 

 проводитьпоалгоритмуфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеи графике, 
орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 распознаватьизученныеорфограммы;проводитьпоалгоритмуорфографическийанализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания; 

 объяснять значение наиболее частотных фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) после предварительного анализа; 

 распознаватьсопоройнаобразецметафору, олицетворение,эпитет, гиперболу; 

 характеризовать по алгоритму слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, стилистической окраски, активного и пассивного запаса; проводить по 

алгоритму лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 иметь представление об омонимии слов разных частей речи; лексической играмматической 
омонимии; особенностях употребления омонимов в речи; 

 иметь представление об общем грамматическом значении наречий; различать с опорой на 

образец разряды наречий по значению; характеризовать по алгоритму особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы 

образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 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); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках слов 

категории состояния, их синтаксической роли и роли в речи; 

 иметь преставление о деепричастии как форме глагола, выделять с помощью учителя 

признаки глагола и наречия в деепричастии; различать с опорой на образец деепричастия 

совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом; правильно строить 

предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями); 

 иметь представление о служебных частях речи; их отличиях от самостоятельных частей 

речи; 

 иметь представление о предлоге как служебной части речи; различать с опорой на образец 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 

употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания 

производных предлогов; 

 иметь представление о союзе как служебной части речи; различать с опорой на образец 

разряды союзов по значению, по строению; 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; 

 иметь представление о частице как служебной части речи; различать с опорой на образец 

разряды частиц по значению, по составу; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, 

формообразующих частиц; 

 иметь представление о междометии как части речи, различать с опорой на образец группы 

междометий по значению; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий в 

предложении; 
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 распознавать с опорой на образец наречия, слова категории состояния, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить по 

алгоритмуих морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 иметь представление о морфологических средствах выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить по алгоритму 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксисуи 

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

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка(в 

том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта объемом 

20-25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 

20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов снепроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«Русскийязык»должны отражатьсформированностьумений: 

 иметь представление о русском языке как одном из индоевропейских языков, как языке из 
числа славянских языков; 

 владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и 

выборочно по плану/ перечню вопросов/ опорным словам передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 220 слов; для сжатого и 

выборочного изложения –не менее 250 слов); 

 устно пересказывать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 130 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование; выступать с научным сообщением с использованием презентации/ плана; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 
жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик; 

 создавать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам тексты различныхфункционально-

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 6 и более предложений или объемом не менее 4-5 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

 иметь представление об особенностях жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика); оформлять деловые бумаги с 
опорой на образец; 

 иметь представление об особенностях официально-делового стиля речи и научного стиля 
речи, основных жанрах научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему); 

 распознавать с помощью учителя тексты разных функциональных разновидностей языка; 

анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике; 

 проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 
графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 иметь представлениео изученных орфограммах;проводить поалгоритмуорфографический 
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анализслова;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания; 

 иметь представление об основных видах словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные, о типах подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; о грамматической синонимии 

словосочетаний; о лексической сочетаемости слов в словосочетании, применять нормы 

построения словосочетаний; 

 иметь представление об основных признаках предложения, средствах оформления 

предложения в устной и письменной речи, о функциях знаков препинания, применять 

основные правила пунктуации в русском языке; 

 иметь представление о простых неосложненных предложениях, в том числе предложенияхс 

неоднородными определениями; простых предложениях, осложненных однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненных обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями 

и вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения; 

 иметь представление о признаках однородных членов предложения, средствах их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы согласования 

однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только – но и, как – так; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, 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; 

 иметь представление о видах обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; 

 иметь представление о грамматических, интонационных и пунктуационных особенностях 

предложений со словами да, нет; 

 иметь представление о группах вводных слов по значению, различать вводныепредложения 

и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространеннымиинераспространенными),междометиями,атакженормыобособления 

вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и междометий; 

 иметьпредставлениеосложныхпредложениях;конструкцияхсчужой речью; 

 распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать 

по алгоритму их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; 

 анализировать по алгоритму 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; анализировать по алгоритму 

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 с помощью учителя 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять по алгоритмусинтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставныхпредложений;иметьпредставлениеобособенностяхупотребления 
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односоставныхпредложений вречи; 

 применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 
союзом и; 

 распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные; различать виды второстепенных членов предложения (согласованныеи 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по алгоритму; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и 
в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка(в 

том числе во время списывания текста объемом 100-120 слов; словарного диктанта объемом 

25-30слов; диктанта на основе связного текста объемом 100-120 слов, содержащего не более 

24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов снепроверяемыми написаниями); иметь 

представление об особенностях использования мимики и жестов в разговорной речи; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о русском языке как национальном языке русского народа; о русском 

языкекакформевыражениянациональной культуры;ороли русского языкавсовременном 
мире; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объемом не менее 300 слов; подробно и сжато передавать в устнойи 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи после предварительного анализа и по 

предложенному плану/ перечню вопросов (для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 280 слов); 

 извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой; осуществлять информационную обработку текстов 

(создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

 устнопересказывать прочитанныйилипрослушанныйтекст объемомнеменее150 слов; 

 владетьразличнымивидамидиалога; 

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5-6 предложений сложной структуры, 

если этот объем позволяет раскрыть тему(выразить главную мысль); классного сочинения 

объемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, 

конспект, рецензию, реферат; 

 распознаватьтропы (метафора,олицетворение,эпитет, гипербола, сравнение); 

 проводить фонетический анализ слов по алгоритму; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 иметь представление о видах сложносочиненных предложений; характеризовать с опорой на 

алгоритм сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; выявлять с опорой на образец 

основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять с 

опорой на образец смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; иметь представление об особенностях употребления 

сложносочиненных предложений в речи; ориентироваться в основных 

нормахпостроениясложносочиненногопредложения;применятьнормыпостановкизнаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение); 

 иметь представление о сложноподчиненных предложениях, выделять с опорой на образец/ 
поалгоритмуглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичастей 
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сложноподчиненного предложения, иметь представление о подчинительных союзах и 

союзных словах; иметь представление о видах сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять с опорой на образец особенности их строения; 

выявлять с опорой на образец сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения спридаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять с опорой на образец 

однородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей;понимать; 

иметь представление об основных нормах построения сложноподчиненного предложения, 

особенностях употребления сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

 иметь представление о предложениях с разными видами связи, бессоюзных и союзных 

предложениях (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать с опорой на 

образец смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; иметь представление об 

основных грамматических нормах построения бессоюзного сложного предложения, 

особенностях употребления бессоюзных сложных предложений в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 иметь представление о типах сложных предложений с разными видами связи, основных 

нормах построения сложных предложений с разными видами связи; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

 иметь представление о прямой и косвенной речь; 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 по алгоритму; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и 

в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка(в 

том числе во время списывания текста объемом 120−130 слов; словарного диктанта объемом 

30-35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120−130 слов, содержащего не более 

24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов снепроверяемыми написаниями). 
 

 «Литература» 

Личностныерезультаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 
важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

Метапредметныерезультаты 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Литература» 

обучающиеся с ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через 

осознание богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование 

потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений 

человека и общества. 

Выпускникнаучится: 
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 понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; 
сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 иметь представление о литературе как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 аргументировать свое мнение (после предварительного анализа) и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение (при помощи учителя); 

 понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., умениям воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное (по алгоритму и предложенному образцу), понимать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

имеющихся знаний и жизненного опыта. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основнойшколы(вскобках указаныклассы,когдаэти умениястоит активно формировать; 

вэтихклассах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определятьтемуи основнуюмысль произведения(6кл.); 

 владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики после 

предварительного анализа (6-7 кл.); оценивать систему персонажей после предварительного 

анализа (7-8 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции после предварительного 
анализа (6–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять родо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения (7–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (вкаждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (8–9 кл.); 

 собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
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 выражатьличноеотношениекхудожественномупроизведению,аргументироватьсвою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Литература», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов отгода 

к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно  не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих 

лет). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета 

«Литература»должныотражатьсформированностьумений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о различиях 

фольклорных и литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для 
развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с порой 

на план/ перечень вопросов; 

 уметьвыбиратьподруководством учителя сказкидлясамостоятельногочтения; 

 уметь выразительно читать сказки (небольшого объема с обязательной предварительной 

словарной работой и анализом текста), соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную сказку от 

фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX 

вв. 

Зарубежнаялитература. 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе приобретенных знаний и 

опыта; 

 иметь представление о цели чтения художественной литературы; выбирать с помощью 

учителя произведения для самостоятельного чтения; 

 иметь представление об авторской позиции, определяя свое к ней отношение с опорой на 
перечень наводящих вопросов; 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Литература»должныотражатьсформированностьумений: 

Устное народное творчество 

 осознанновоспринимать ипонимать фольклорныйтекст;знатьоразличиях фольклорныхи 
литературных произведений; 
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 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику пословиц и поговорок как 
основудляразвитияпредставлений онравственномидеалерусскогонарода,формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приемам в специально смоделированных учебных ситуациях; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих письменных высказываниях, после 

проведенной словарной работы; 

 иметь представление, что при помощи пословицы можно определить 

жизненную/вымышленную ситуацию. 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX 

вв. 

Зарубежнаялитература 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
предложенного плана; интерпретировать прочитанное; 

 определять (с помощью учителя) для себя актуальную цель чтения художественной 
литературы; выбирать под руководством учителя произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение по наводящим вопросам 

и/или после предварительного анализа; 

 учиться создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос, анализа характеристики героя с порой на предложенный план/ перечень вопросов; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию на основе 
предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 учитьсяработать скнигой какисточникоминформации. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 
«Литература»должныотражатьсформированностьумений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения после предварительного анализа, на основе перечня вопросов/ 

плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику преданий и былин как 
основудля развития представлений о нравственномидеалерусского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 
приемам в специально смоделированных учебных ситуациях; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунокустного 
рассказывания (после предварительной словарной работы); 

 пересказывать былины и предания с порой на перечень вопросов/ план, четко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народного эпоса художественные приемы после проведенной 

словарной работы. 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX 
вв. 

Зарубежнаялитература 

 адекватнопониматьхудожественный текстидавать егосмысловой анализнаосновеплана/ 
алгоритма; интерпретировать прочитанное; 

 восприниматьхудожественныйтексткакпроизведение искусства; 

 определятьдлясебяактуальнуюцельчтенияхудожественнойлитературы;выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять по плану и после предварительного анализа авторскую позицию, определяя своек 
ней отношение, 

 создаватьсобственныйтекстинтерпретирующегохарактеравформатесравнительнойхарактер

истикигероев поплану/перечнювопросов;анализапоэтическоготекстаспорой 
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напереченьвопросов/ план; 

 сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваи еговоплощениевдругихискусствах; 

 работатьскнигой идругими источникамиинформации. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«Литература»должныотражатьсформированностьумений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения по плану/перечню вопросов; 

 выделять после предварительного анализа нравственную проблематику народных песенкак 
основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в ситуациях, 

смоделированных учителем; 

 выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационныйрисунок 
устного рассказывания. 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX 

вв. 

Зарубежнаялитература 

 адекватнопониматьхудожественный текстидавать егосмысловой анализнаосновеплана/ 
алгоритма; 

 самостоятельноинтерпретировать прочитанное,отбиратьпроизведениядлячтения; 

 восприниматьхудожественныйтексткакпроизведениеискусства,посланиеавтора читателю, 

современнику и потомку; 

 определятьдлясебяактуальнуюцельчтенияхудожественнойлитературы;выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлятьпоалгоритмуавторскуюпозицию,определяясвоекнейотношение; 

 создаватьсобственныйтекстинтерпретирующегохарактеравформатеанализаэпизода, ответа 

на проблемный вопрос с порой на перечень вопросов/ план; 

 сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругих искусствах; 

 работатьскнигой идругими источникамиинформации. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета 
«Литература»должныотражатьсформированностьумений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорнымобразам, 

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

принеобходимости снаправляющейпомощью педагога,сопоставлять фольклорную сказку и 

ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов (после предварительного 

анализа) как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях (после предварительного анализа); 

 определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционныхэлементов,используявсвоейречихарактерныедлянародныхсказок 
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художественныеприемы; 

 выявлятьвсказкаххарактерныехудожественныеприемыинаэтойосновеопределять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видетьнеобычноевобычном,устанавливатьнеочевидныесвязимеждупредметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX 
вв. 

Зарубежнаялитература 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию (после предварительного анализа), 

определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

 сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваи еговоплощениевдругихискусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки 

и презентации. 

 
 «Иностранныйязык(немецкий)» 

Личностные результаты: 

 готовностькобщению ивзаимодействиюсосверстникамиивзрослымивусловиях 
учебной деятельности; 

 толерантноеиуважительноеотношениекмнениюокружающих,ккультурным различиям, 

особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

 сформированностьнравственныхиэстетическихценностей,уменийсопереживать, 
доброжелательно относиться к собеседнику; 

 отношениекиностранномуязыкукакксредствупознанияокружающегомираипотенциаль
нойвозможности к самореализации. 

Метапредметныерезультаты: 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с точки зрения 

правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 

 умениевыслушатьчужуюточкузренияи предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов; 

 умениестроитьэлементарныелогические рассуждения; 
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 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 
вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в 

том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения коммуникативными 

навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне 

основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками 

В области речевой компетенции: 

рецептивныенавыкиречи: 

аудирование 

 реагироватьнаинструкции учителянаанглийскомязыкевовремяурока; 

 прогнозироватьсодержаниетекстапоопорнымиллюстрациямпередпрослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией; 

 пониматьтемуифактысообщения; 

 пониматьпоследовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

 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 

 читатьизученныесловабезанализазвукобуквенногоанализасловасопоройнакартинку; 

 применятьэлементызвукобуквенногоанализапричтениизнакомыхслов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 пониматьинструкциикзаданиям в учебникеи рабочей тетради; 

 высказыватьпредположенияовозможномсодержании,опираясьнаиллюстрациии 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 пониматьосновноесодержаниепрочитанноготекста; 

 извлекатьзапрашиваемую информацию; 

 понимать существенныедеталивпрочитанномтексте; 

 восстанавливатьпоследовательностьсобытий; 

 использоватьконтекстнуюязыковуюдогадкудляпониманиянезнакомыхслов, похожих 

по звучанию на слова родного языка; 

продуктивныенавыкиречи: 

говорение 

диалогическаяформа речи: 

 вестидиалогэтикетногохарактеравтипичныхбытовых иучебныхситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращатьсяспросьбойивыражатьотказеевыполнить; 

речевое поведение 

 соблюдатьочередностьпри обменерепликамивпроцессеречевого взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 
происходящего; 
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 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции 

на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическаяформаречи 

 составлятькраткиерассказыпоизучаемойтематике; 

 составлятьголосовыесообщениявсоответствиистематикойизучаемогораздела; 

 высказыватьсвоемнениепосодержаниюпрослушанногоили прочитанного; 

 составлятьописание картинки; 

 составлятьописание персонажа; 

 передавать содержание услышанного илипрочитанноготекста; 

 составлятьизаписыватьфрагментыдляколлективноговидеоблога; 

письмо 

 писатьполупечатным шрифтомбуквыалфавитаанглийскогоязыка; 

 выполнятьсписываниесловивыражений,соблюдаяграфическуюточность; 

 заполнятьпропущенныесловавтексте; 

 выписыватьсловаисловосочетанияиз текста; 

 дополнятьпредложения; 

 подписыватьтетрадь,указывать номер классаи образовательнойорганизации; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 
вопросительного и восклицательного предложения; 

 составлятьописание картины; 

 составлятьэлектронныеписьмапоизучаемымтемам; 

 составлятьпрезентациипоизучаемымтемам; 

фонетический уровень языка 

владетьследующимипроизносительныминавыками: 

 произноситьсловаизучаемогоязыкадоступнымдляпонимания образом; 

 соблюдатьправильноеударениевизученных словах; 

 оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 

 корректнореализовыватьвречиинтонационныеконструкциидляпередачицеливысказыва

ния. 

В областимежкультурной компетенции: 

использоватьвречииписьменныхтекстахполученнуюинформацию: 

 оправилах речевогоэтикетавформулах вежливости; 

 оборганизацииучебногопроцессав Германии; 

 ознаменательныхдатахиихпраздновании; 

 одосугевстранеизучаемогоязыка; 

 обособенностяхгородскойжизнив Германии; 

 окультуреибезопасностиповедениявцифровомпространстве; 

 обизвестных личностяхвРоссии; 

 обособенностяхкультурыРоссииистраныизучаемого языка; 

 обизвестныхписателяхРоссиии Германии; 

 окультурных стереотипах разных стран. 

ПредметныерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРданногоучебногопредмета, 

распределенныепогодамобучения,отраженывпрограмме,представленнойвразделе2.2.2.3. 

«Иностранный язык». 
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 «ИсторияРоссии.Всеобщаяистория» 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

 способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 

 способностьрешатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностив 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 расширениеопытаоценочнойдеятельностинаосновеосмысленияжизниидеяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 приводитьоценкиисторическихсобытийиличностей,изложенныевучебнойлитературе. 

Коммуникативные: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурноговзаимодействиявобразовательнойорганизацииисоциальномокруженииидр. 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в образовательной организациии внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде. 

Познавательные: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализироватьи 

обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, формулировать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 
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 умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий 
информацию из различных исторических и современных источников,раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия. 

 различать факт (событие)иегоописание (факт источника,факт историка); 

 соотносить с опорой наалгоритм учебных действий единичныеисторические фактыи 

общие явления; 

 называть характерные,существенныепризнакиисторическихсобытий иявлений; 

 раскрыватьсмысл,значениеважнейших историческихпонятий; 

 сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; 

 излагатьсужденияопричинах иследствиях историческихсобытий. 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета 
«ИсторияРоссии.Всеобщая история»предполагают,чтоуобучающегосясформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 
и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на алгоритм 

учебных действий историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять свое отношение к ней; 

 умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

ИсторияДревнегомира(5класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени используя «ленту времени», 

объяснять с опорой на справочный материал смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать с опорой на план условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты: а) 

формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия», 

«полис»,«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б)положения 
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основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять с опорой на справочный материал, в чем заключались назначение и 
художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку после предварительного анализа наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 даватьхарактеристикуобщественногостроядревних государств; 

 сопоставлять после предварительного анализа свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 

 высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследия древних 

обществ в мировой истории. 

ИсторияСреднихвеков.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(VIII–XVвв.) (6 

класс) 

Выпускникнаучится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить после 

предварительного анализа хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводитьсопоройнаалгоритмучебныхдействийпоискинформациивисторических 
текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

 составлять с опорой на план описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в другихгосударствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять после предварительного анализа развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 давать по плану характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать после предварительного анализа свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять с опорой на алгоритм 

учебных действий, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI–ХIХвеках(7–9класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного анализа хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять с опорой на план описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественнойи всеобщей 

истории Нового времени; 

 систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран вНовое 

время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации и события; 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий развитие России и других стран 
в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составленииописаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«История 

России. Всеобщая история», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 

лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений: 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить после 

предварительного анализа изученные исторические события, явления, процессы с 

историческими периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран 

и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Чтоизучаетистория? 

Историческоелетоисчисление(лентавремени).Историческая карта. 
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Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Появление орудий труда. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. 

Древний Восток 

Зарождениепервых цивилизацийнаберегах великих рек. 
Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия населения. Возникновение 

государств. Зарождение древних религий (конфуцианство, буддизм). Культурное наследие 

Древнего Востока (пирамиды, алфавит, шахматы и др.) 

КультураирелигиястранДревнегоВостока. 

Древняя Греция 

УсловияжизниизанятиянаселенияДревнейГреции.Возникновениеиразвитиеполисов 

– городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. Утверждение демократии в Афинском 

полисе. Древняя Спарта. Античная демократия на примере Афин. Общественное устройство 

Спарты. Свободные и рабы. 

Троянская война. 

ГреческаяколонизацияпобережьяСредиземногоиЧерногоморей. 

Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, образование. Начало 

Олимпийских игр (776 г. до н. э.). 

ДревнийРим 

ОснованиеРима(753г.дон.э.).Патрициииплебеи.Римскаяреспублика. 
ЗавоеваниеИталииРимом.ВойнысКарфагеном.ЗавоеваниеГреции иМакедонииРимом. 

РеформыбратьевГракхов.РабствовДревнемРиме.ВосстаниеСпартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря. 

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемников 

Августа. 

Возникновениеираспространениехристианства. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).Падение Западной Римской 

империи. (476 г.). 

КультурноенаследиеДревнегоРима. 

Великое переселение народов. 

 объяснятьсмыслизученныхисторическихпонятийпоисторииДревнегомираспомощью 
педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе: 

 общие понятиядляисторииДревнегомира:государство, культура,природно- 
климатические условия, социальное неравенство (рабство), закон, деспотия; 

 Первобытность:племя,родоваяисоседскаяобщина,ремесло; 

 ДревнийЕгипет:фараон,вельможи,подданные,пирамиды,храмы,жрецы;папирус,колесница; 

 ДревняяМесопотамия:восточнаядеспотия; 

 ДревняяПалестина:Библейскиепророки,Ветхозаветные сказания; 

 ДревняяИндия:касты;жрецы-брахманы, буддизм; 

 ДревнийКитай:ВеликаяКитайскаястена,великийшелковыйпуть;конфуцианство; 

 ДревняяГреция:полис,спартанскоевоспитание,эллинизм,колония;метрополия,стратег; 

 ДревнийРим:этруски,патрициии плебеи,варвары; 

 составлятьпопредложенномуобразцупростойпланизучаемойтемы;рассказыватьпо 

плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего мира, используя 

изученные понятия; корректно использовать изученные понятия в рассказе о событиях, явлениях 

и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать: 

 родовуюи соседскуюобщины,орудиятруда, занятияпервобытного человека; 

 природныеусловияизанятиянаселенияДревнегоЕгипта,верования,письменность, 
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изобретения древнихегиптян; 

 знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы 
Древней Месопотамии; 

 природныеусловияизанятияжителейФиникии,древнейшийфиникийскийалфавит; 

 религиюдревнихевреев; 

 культурныесокровища Ниневии;знаменитыесооруженияВавилона; 

 организациюуправленияПерсидскойдержавой,религиюдревнихперсов; 

 природуи население,общественноеустройствоДревней Индии; 

 условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство 
китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; 

 карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия 

жизниизанятиянаселенияДревнейГреции,боговигероевдревнихгреков,поэмы 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, 

политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса;Олимпийские 

игры; культуру эллинистического мира; 

 природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской 

республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верования 
древних римлян; общины христиан; 

 определять место исторического события, использовать «ленту времени», объяснять 
смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, век, до н.э., Рождество Христово,н.э.); 

 читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; 

используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; 

соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных исторических карт 

по истории Древнего мира; 

 заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информации с 

помощью педагогананосить наконтурную картупо истории Древнего мира отдельныеобъекты с 

непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, заполнять легенду 

карты/схемы; 

 выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий, 

явлений, процессов истории Древнего мира; 

 с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 
предложенному алгоритму, образцу причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

 с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, предложенным 

критериям/плану исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, 

представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной 

таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

 осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по истории 

Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 

 определять с помощью педагога на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к которому он 

относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о 

которых идет речь; 

 с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, 

графическиеивизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииДревнегомирапри 

изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической 

информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять с помощью педагога таблицы, 

схемы; 

 с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается художественная 
ценность культурного наследия Древнего мира (архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства); 
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 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона называть наиболее известные изученные исторические 

события, непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических 

деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники 

культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений: 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательностьизученныхсобытий,явлений,процессов,историиРоссиисдревнейших времен 

до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, 

синхронизироватьсобытия(явления,процессы)историиразныхстранинародов,определять 

современниковисторическихсобытий(явлений,процессов),используясоответствующий материал 

по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков: История 

России 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. Разделение славян 

на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, условия жизни и занятия восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Князья и народные собрания у 

восточных славян. 

РусьвIX–первойполовинеXIIв. 

«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). Образование Древнерусского 

государства. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Деятельностьпервых 

русских князей (Олег, Игорь, Святослав), крещение княгини Ольги. Правление Владимира I 

Святого. Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть междусыновьями Владимира 

Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. Княжеские усобицы. Правление 

Владимира Мономаха. Внешняя политика и международные связи Руси. Культурное 

пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты, 

древнерусская литература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, быт и нравы. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и 

внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Киевского, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества. Первое упоминание 

Москвывлетописях (1147г.)при Юрии Долгоруком. Внешняя политикаи внутриполитическое 

развитие Новгородской земли. 

РусскиеземливсерединеXIII–XIVв. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира. Завоевания 

Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды, ее 

государственный строй, население, культура. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Борьбасэкспансиейзавоевателейнасеверо-западныхграницахРуси.Деятельность 

АлександраНевского, еговзаимоотношениясОрдой.Невская битва(1240г.).Ледовоепобоище 

(1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной Руси за титул великого князя Владимирского. 

Правление Ивана Калиты. Усиление Московского княжества. 

ОслаблениеЗолотойОрдывовторойполовинеXIVв.ДмитрийДонской.Куликовская битва (1380 

г.). Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского. 

КультурноепространствоРусивсерединеXIII–XIVв.:летописание,памятники Куликовского 

цикла, жития, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVв. 
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Ослабление Золотой Орды во второй половинеXIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земельвокруг Москвы.МеждоусобнаявойнавМосковском княжествевторой четверти XV 

в. 

ПолитическоеразвитиеНовгородаиПсковавXVв. 

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. Угре, падение 

Ордынского владычества (1480 г.). Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Расширение международных связей Московского государства. 

ПринятиеобщерусскогоСудебника(1497г.). Формированиеаппарата управленияединого 

государства. Новая государственная символика. 

УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба. 

Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литература, 

архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

Всеобщаяистория(историяСреднихвеков) 

Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. Христианизация Европы. 

Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной Римской империи. 

Нормандское завоевание Англии. Феодализм. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. 

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. Складывание 

государств и принятие христианства у западных славян. Культура Византии, деятельность 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

РасселениеизанятияарабоввVI–ХIвв.Возникновениеираспространениеислама. 

Арабскиезавоевания. Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Арабскаякультура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Разделение христианской церкви: католицизм и 

православие (1054). Крестовые походы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

ПолитическоеразвитиегосударствЕвропывконцеXI–ХVв.Сословно-представительные 

монархии. 

Столетняявойна. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

ПолитическоеразвитиеВизантийскойимпериииславянскихгосударстввXIV–XVвв. 

Экспансиятурок-османовипадениеВизантии(1453г.). 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии, 

Индии. 

Культура средневековой Европы и народов Востока. 

 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России с древнейших 

времен до начала XVIв и истории Средних веков с помощью педагога, с опорой на зрительную 

наглядность, в том числе: 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век, 
неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне; 

 Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, перелог, дань, 

полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, Русская Правда, люди, 

смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, язычество, христианство, православие, 

ислам, иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, 

жития; 

 Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел, республика, вече, 

посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты; 

 Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, военные 

монашеские Ордена, крестоносцы; 

 НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII–XVвв.: 
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ЗолотаяОрда, курултай; 

 Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии, 
государственная символика; 

 История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, гуситы, 

еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы, натуральное 

хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повинности, поместье, Реконкиста, 

сеньор, вассал, сословие, сословно-представительная монархия, тевтонцы, трехполье, 

университет, феод, феодализм, цех, эмират; 

 рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, используя различные 

источники информации, корректно используя изученные понятия и термины, в том числе 

описывать: 

 занятиядревнейших земледельцеви скотоводов; 

 условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны до середины 

1-го тысячелетия до н.э.; 

 расселение,условияжизниизанятиявосточных славян; 

 общественный строй и политическую организацию восточных славян, религию древних 

славян; 

 роль природно-климатического фактора в формировании русской государственности; 

органы власти и управления в государстве Русь; 

 общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и зависимого 

населения; 

 культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотности, 

берестяныеграмоты,древнерусскуюлитературу,иконопись,искусствокниги,архитектуру, 
ремесло; 

 культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание, литературу, 

архитектуру; 

 системузависимости русскихземельотордынскихханов; 

 государственныйстрой,население,экономику, культуруЗолотойОрды; 

 культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятники 

Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство; 

 новуюгосударственнуюсимволику,появившуюсяприИванеIII; 

 культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литературу, 

архитектуру, изобразительное искусство; 

 повседневнуюжизньибытлюдейнаРусив IX–XVвв.; 

 культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия; 

расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.; 

 арабскуюкультуру; 

 особенностиэкономикииобществаЗападнойЕвропывXI–XIIIвв.:аграрноепроизводство, 

феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как центры ремесла, торговли, 
культуры, средневековые города-республики, облик средневековых городов, быт горожан; 

 культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о мире; 

образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру, 

книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 

 культурународовВостока; 

 читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, 
процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

используя «ленту времени»; 

 наноситьнаконтурную картуотдельныеобъектыснепосредственной опорой наатлас и 
другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять с помощью педагога 

легенду карты/схемы; 

 различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источников по 

историиРоссии сдревнейших времен доначалаXVIв.и истории Средних веков,соотноситьих 
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с историческими периодами, к которым они относятся с опорой на «лентувремени», описывать 

по заданному плану; 

 различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменных источников 
по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Среднихвеков; 

 проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического источника по 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

 отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по истории 
России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков и составлять по образцу 

на его основе план; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших 

времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

 использовать вещественные исторические источники по истории России сдревнейших 

времен до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации особенностей социально-

экономических явлений изучаемого периода, составления краткого описания событий (явлений, 

процессов) региональной истории (истории родного края); 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков 

при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной 

наглядности; 

 различать с помощью педагога в исторической информации по истории России с 
древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; 

факты и мнения; 

 различатьсопоройнавопросызначениятерминов«причина»,«предпосылка», 

«повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий 

(явлений, процессов) с опорой на план; 

 группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельные элементы 

знания по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков по 

предложенным признакам, с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) составлять таблицы, схемы; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, 

анализ, синтез исторической информации по истории России с древнейших времен до начала XVI 
в. и истории Средних веков; 

 составлятьпростой план изучаемой темысопоройнатекст поалгоритму/схеме; 

 выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков с опорой на ключевые 

слова; 

 устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные,пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории 

РоссиисдревнейшихвремендоначалаXVIв.иисторииСреднихвеков;использоватьзнание 

причинно-следственныхсвязейприизложении учебногоматериаласопоройнаплан; 

 с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории России с 

древнейшихвремендоначалаXVIв.иисторииСреднихвеков;взглядыисторическихдеятелей, 

теоретические положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической, 

изобразительной наглядности или статистической информации по 2-3 предложенным критериям, 

оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать 

вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с древнейших времен до 

начала XVI в. и истории Средних веков; 
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 находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России с 
древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения / опровержения заданной точки зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений: 

 определятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийдлительностьисторических процессов 

последовательность изученных исторических событий, явлений, процессов, истории 

РоссииначалаXVI–концаXVIIв.иНовойисторииXVI–XVIIвв.,соотноситьихс 

историческимипериодами,синхронизироватьсобытия(явления,процессы)историиразных стран и 

народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): История 

России 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война с Великим 

княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов государственной власти в первой 

трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. 

Периодбоярскогоправления. 

ПравлениеИванаIV.ПринятиеИваномIVцарскоготитула(1547г.).Реформы 

«Избраннойрады»иихзначение. Появление Земскихсоборов. Политика опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) и Астраханского 

(1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Поход Ермака Тимофеевичана 

Сибирское ханство. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.ПроцессзакрепощениякрестьянвXVIв. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства. 

Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). Издание указа об 

«урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, изобразительное 

искусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 

Смутное время 

ИзбраниенацарствоБорисаГодунова.Обострениесоциально-экономическогокризиса. 

Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. 

ПравлениеВасилияШуйского.ВосстаниеподпредводительствомИванаБолотникова. 

ДеятельностьЛжедмитрияII.ИнтервенцияРечиПосполитойвРоссию.ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». Договороб избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 

вМоскву.ДеятельностьпатриархаГермогена.ФормированиеидеятельностьПервогоополчения. 

Деятельность Д.М. Пожарского и К. Минина по формированию Второго ополчения. 

Освобождение Москвы (1612 г.) 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. Заключение мира 

со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича Романовых. 

Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства и формирование 

общероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Народы и регионы страны. 

Социальная структура российского общества в XVII в. 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое восстание; восстание 

под предводительством Степана Разина. 
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Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное сидение». 

Переяславская Рада (1654 г.). ВхождениеЛевобережной Украины направах автономии в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. 

Строительствозасечныхчерт.ОсвоениеДикогополя,СибирииДальнегоВостока. 

Российскиеземлепроходцы.Ясачноеналогообложение. 

Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, усиление светского начала в российской культуре, развитиеобразованияи научных 

знаний, быт и нравы. 

Всеобщаяистория(НоваяисторияXVI–XVIIвв.). 

Великиегеографические открытияиихпоследствия. 
«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная революция в 

Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в европейских странах. 

РеформацияиКонтрреформациявЕвропе 
Утверждение абсолютизма. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце 

XV– XVIIв.ОсвободительноедвижениевНидерландах противИспании.Революция вАнглии. 

Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения во второй половине XVII в. 

СтраныАзиивконцеXV–XVIIв. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, 

Японии. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий 

и терминов,по историиРоссии началаXVI–концаXVIIв.и Новой истории XVI–XVIIвв.,в том 

числе: 

 Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, государев двор, сословно-
представительная монархия, царь, Земские соборы, приказы, заповедные лета, урочные лета, 
засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 

 Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное ополчение, 

Соборное уложение; 

 Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, мануфактура, 
ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки нового (иноземного) строя; 

 Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, англиканская 

церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капитализм, контрреформация, 

левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекторат, протестантизм, пуритане, 

Реформация, Фронда, эдикт; 

 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий; рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России начала XVI–

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., используя различные источники информации, 

изученные понятия, в том числе описывать: 

 социальнуюструктуруроссийскогообществавXVIв.,многонациональныйсоставнаселения 
Русского государства; 

 культурноепространствоРоссиивXVIв.:изменениявкартинемирачеловекаив повседневной 

жизни, архитектуру, литературу. начало книгопечатания; 

 итогиСмутного времени; 

 народыирегионыстраны,социальнуюструктуруроссийскогообществавXVIIв.; 

 путешествияроссийскихземлепроходцеввXVIIв.; 

 культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и в 

повседневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, литература, усиление 

светского начала в российской культуре, развитие образования и научных знаний; 

сословную структуру европейских обществ, положение сословий европейского общества; 

 культуруВозрождения,западноевропейскуюкультурувконцеXVI–XVIIв.,позднее 
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Возрождение,отличительныечертыкультуры барокко, классицизм; 

 влияниенаучнойреволюциинаразвитиеевропейской мысли; 

 читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, 

процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., используя 

«ленту времени»; 

 характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие изучаемого 

региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социально- 

экономическихигеополитическихусловийсуществованиягосударств,народов,делатьвыводы; 

 наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом 

пространства (военные походы, границы государств), с непосредственной опорой на атлас и 

другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные 

исторические источники) по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI– 

XVII вв. по плану; приводить примеры источников разных типов; 

 различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI– 

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 проводить по плану атрибуцию письменного исторического источника по истории 
России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., определять в тексте источника 

основную и второстепенную информацию с опорой на справочный материал; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию автора документа и 

участников событий (процессов), описываемых в письменном историческом источнике по 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной 

информации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; 

 соотноситьсопоройнасправочныйматериалвещественныйисторическийисточникс 
историческим периодом, к которому он относится; 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. при 

изучении событий (явлений, процессов), проводить с опорой на алгоритм учебных действий 

атрибуцию изобразительной наглядности; 

 группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 

России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 2–3 признакам, составлять 
таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на 

основе учебного текста по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI– XVII 

вв.; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание 
освоенного учебного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв.; 

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных разделов 

изучаемой темы; 

 выделять после предварительного анализа существенные признаки различных 

исторических событий(явлений,процессов)истории России началаXVI–концаXVIIв.и Новой 
истории XVI–XVII вв.; 

 определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, последствия, 

значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, процессы в 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., взгляды исторических 

деятелей, предложенные в форме учебного текста по 2–3 критериям, результаты оформлять в 

виде таблицы; на основе сравнения делать вывод; 
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 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее 
значительным событиям истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 

вв., достижениям и историческим личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном тексте, тексте 

исторического источника по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI– 

XVII вв., которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»должны отражать сформированностьумений: 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических 

процессов, последовательностьсобытий,явлений,процессовисторииРоссии концаXVII–XVIII в. и 

Новой истории XVIII в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события 

(явления, процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов): 

ИсторияРоссии 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны Софьи. Предпосылки 

преобразований Петра I. Борьба за власть, начало царствования Петра I. Стрелецкие бунты. 

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. Великое 

посольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). Основание Санкт- 

Петербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, военного флота. Полтавская битва (1709 г.). 

Прутский поход. Гангутское сражение. Сражение у острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Провозглашение России империей (1721 г.). Абсолютизм. Каспийский поход Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 

Реформыгосударственногоуправления.УчреждениеПравительствующегоСената, 

коллегий,органовнадзора.Изданиеуказао престолонаследии. 

Церковнаяреформа.УпразднениепатриаршестваиучреждениеСвятейшегоСинода. 

Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. Введениеподушной 

подати. Изменение в положении сословий российского общества. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, восстание под 

предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея. 

Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской 

культуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появлениепервой 

печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры. Учреждение 

Академии наук в Петербурге (1725 г.). 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. Правление Анны 

Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства. Создание 

Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Ивана VI Антоновича. 

Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. М.В. Ломоносов и 

основание Московского университета (1755 г.). Основание Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762г. Внешняя 

политика России эпохи дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

ПравлениеЕкатериныII 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного абсолютизма» вРоссии. 

Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Издание манифеста о свободе предпринимательства. 

Губернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству игородам. Положение сословий 

российского общества. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Укрепление начал 

веротерпимости. 
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Издание 

манифеста о свободе предпринимательства. Торговые договоры со странами Европы. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева (1773–1775 гг.). 

Развитиеобщественноймысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья к 

Российской империи (1783 г.). Создание Черноморского флота. Взятие Измаила русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтралитете. Борьба с 

революционной Францией. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика и литература, 

первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения в технике, развитие 

образования, архитектура, изобразительное искусство, театр, быт и нравы. 

РоссияприПавле I 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Социальная политика 

Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине. 

Внешняя политика Павла I. Участие России вантифранцузских коалициях. Итальянскийи 

Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). Военно-морские экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Всеобщая история (Новая история XVIII в.) 
ЭпохаПросвещения.Измененияв культуре. 

Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Причины и 

этапы Великой французской революции. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

НациональноеиполитическоесвоеобразиемонархииГабсбургов. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. 

Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война за 

независимость США. 

Французская революция XVIII в. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

ВлияниеФранцузской революциинамеждународные процессы. 

Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление 

и подчинение. Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий 
по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., в том числе: 

 Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, протекционизм, 

гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура, рекрутские наборы, 

ревизия, обер-прокурор, фискал, прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, 

ассамблея, ратуша, магистрат, барокко, император, Сенат, Синод, подушная подать; 

 Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров, рококо, 

дворцовый переворот; 

 Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просвещенный абсолютизм», 

жалованная грамота, секуляризация, гильдия, классицизм, сентиментализм; 

 Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, эпоха 

Просвещения, теория естественных прав, теория разделения властей, «общественный 

договор», «народный суверенитет», промышленный переворот, конституция, монополия, 

жирондисты, якобинцы, термидорианцы; 
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 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., корректно используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа, изученные понятия, в том числе описывать: 

 роль сподвижниковПетра Iвпроцессе преобразований; 

 системууправлениястраной,сложившуюсяврезультатепреобразованийПетра I; 

 преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской 

культуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление 

первой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры; 

 социально-экономическоеиполитическоеразвитиеэпохидворцовых переворотов; 

 положениесословийроссийскогообщества впериод правленияЕкатериныII; 

 культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику и литературу, 

первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения в технике, 
развитие образования, архитектуру, изобразительное искусство, театр; 

 повседневнуюжизньибытправящейэлитыиосновноймассы населения; 

 развитиеобщественноймысливРоссиивXVIIIв.; 

 идеиэпохи Просвещения; 

 культурустран ЕвропыэпохиПросвещения; 

 читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII– 

XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на основе анализа характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный период, 

проводить сравнение после предварительного анализа социально- экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о причинах, 

результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

 использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о 

событиях региональной истории; 

 привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с 

исторической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и другие источники 

информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII– 
XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории Россииконца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в нем информацию, 

позицию автора, участников событий, определять в тексте источника основную и 

второстепенную информацию с опорой на справочный материал; 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи отдельных 

положений письменного исторического источника истории России конца XVII–XVIII в. иНовой 
истории XVIII в., составлять на его основе план; 

 использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, 

явлений), представленных в письменном историческом источнике по истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной 

информации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач, 

понимать необходимость тщательного анализа исторической информации, найденной в 

литературе, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание сопорой 

на план, используя контекстную информацию, объяснять после предварительного анализа 

обстоятельства появления вещественного исторического источника; 



60  

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 
информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России конца XVII–XVIII в. 

и Новой истории XVIII в.; 

 подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, 

процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя заданные 

источники информации; 

 группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) 
отдельные элементы знания по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. по 

2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на 
основе учебного текста по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, 
анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.; 

 составлятьсопоройнаалгоритм учебных действийпланизучаемой темы; 

 выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки 
исторических событий (явлений, процессов) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.; выделять наиболее значимые события в рамках исторических процессов; 

 определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, 

повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основеизученного 

материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать с опорой 

на план исторический материал, включающийпричинно-следственныесвязи; 

 сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийизученныеисторическиесобытия, 

явления, процессы в истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., взгляды 

исторических деятелей, по 2-3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; на основе 

сравнения делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее 

значительным событиям истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

достижениям и историческим личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после 

предварительного анализа, как определенные факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений: 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических 

процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. 

и Новой истории XIX – начала XX в., соотносить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов): 

ИсторияРоссии 

РоссиявэпохуправленияАлександраI 

Политический строй, сословная структура российского общества в начале XIX в. Переворот 

11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет. Издание указа о 

«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России министерств. 

Разработка М.М.Сперанским реформы государственного управления. Учреждение 

Государственного совета. 

Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика России. Войны 

РоссиисТурциейиИраном.РасширениероссийскогоприсутствиянаКавказе.Заключение 
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Тильзитскогомира(1807г.).ПрисоединениекРоссии Финляндиииутверждениеконституции 

Великого княжества Финляндского. 

Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. Священный союз. Венская система и 

усиление роли России в международных делах. 

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции в начале 

1820-х гг. 

Движение декабристов. Деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, Южного и 

Северного обществ. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на Украине. 

ПравлениеНиколаяI 

Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Создание Свода законов Российской империи. 

Укрепление роли государственного аппарата. 

Цензурные уставы 1826 и 1828 гг., цензурная политика 1830–1840-х гг. Деятельность 

министерстванародногопросвещенияприС.С.Уварове.Официальнаяидеология: 

«православие, самодержавие, народность». Ужесточение цензуры. Деятельность министерства 

народного просвещения. Русская православная церковь и государство. 

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. 

Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Стабилизация 

финансовой системы. Улучшение положения государственных крестьян. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, славянофилы и западники, 

складывание теории русского социализма. 

НародыРоссии.Кавказская война. 

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и европейские 

революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война 

(1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.). 

РоссиявправлениеАлександраII 

Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. Судебная реформа (1864 г.). 

Военные реформы. Введение всеобщей (всесословной) воинской повинности (1874 г.).Реформы 

в области просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направления в 

революционном народничестве. Народнические организации второй половины 1860-х–начала 

1870-х гг. Хождение в народ. Деятельность «Народной воли». Убийство Александра II (1881 г.). 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейскаяполитика 

России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. 

РоссиивправлениеАлександраIII 

Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. Культура Россиив 

XIX в. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало рабочего 

законодательства. Политика в области просвещения и печати. Ограничение местного 

самоуправления. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-кредитной 

системы; завершение промышленного переворота, его последствия. Разложение сословий и 

формирование новых социальных страт. 

ПромышленныйподъемнарубежеXIX–XXвв. 

Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Общественноедвижениев1880–1890-хгг. 
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Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского лицея (1811 г.). 

Научные открытия. Открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым. 

Развитие военно-полевой хирургии. Географические открытия и путешествия. 

Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Театр. 

Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение «Товарищества 

передвижных художественных выставок». Архитектура. Скульптура. 

КризисимпериивначалеХХв. 

Николай II 

Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. Российская 

социал-демократия.IIсъездРСДРП.Антиправительственноедвижениев1901–1904гг. 

«Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста 17 

октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование многопартийной 

системы. Основные государственные законы 1906 г. 

ДеятельностьIГосударственной думы. 

Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Издание указа, 

разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей (1906 г.). 

ДеятельностьIIГосударственнойдумы.Третьеиюньскийгосударственныйпереворот. 

Изданиеизбирательногозакона3июня1907г.,завершениеПервойроссийской революции. 

III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в 1907– 

1914 гг. 

Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и международная 

конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг.Заключение Портсмутского мира. 

Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских противоречий. 

«Серебряный век»российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие русской философии. Литература. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Театральное и музыкальное искусство в 

России в начале XX в. Балет. Кинематограф. Культура народов Российской империи. 

Всеобщаяистория(НоваяисторияXIX–началаXXв.). 

Перваяимперияво Франции. 
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в первой половине 

XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. 

МеждународныеотношениявпервойполовинеXIXв. 

Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и Франции вовторой 

половине XIX – начале XX в. Образование единого государства в Италии. Создание Германской 

империи. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Реконструкция Юга. США в 

конце XIX – начале XX в. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в 

XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX – начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

МироваяполитикавовторойполовинеXIX–началеХХв. 

Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и назревание 

общеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ 

в. Англо-бурская война. Возникновение Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 1914 

г. и начало Первой мировой войны. 

Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. Духовный кризис 

индустриального общества. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий 

по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., в том числе: 

 Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный комитет, 

Отечественная война, Университетский устав, военные поселения, ампир, романтизм; 
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 Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теорияофициальной 
народности, петрашевцы, теория русского социализма, либерализм, консерватизм, 

декабристы, промышленный переворот 

 Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии, выкупные 

платежи, земские собрания, земские управы, городские думы, городские управы, мировой 

суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посредники, 

уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, гласные, всеобщаявоинская повинность, 

разночинцы, народничество, анархизм, критический реализм; 

 России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце 
XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, марксизм; 

 Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты- 

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, Советы 

рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, Государственная дума, 

конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб, символизм, 

футуризм, акмеизм, кубизм; 

 Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболиционизм, гомстед, 

декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм, конституционалисты, 

Конфедерация, концерн, либерализм, массовая культура, модерн, синдикат, социализм, 

трест, фритредерство, ценз, чартизм, экономический кризис. 

 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий, рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России XIX – начала 

XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа; излагать рассказ в письменной форме в соответствии 

с заданными требованиями с опорой на план; в том числе описывать: 

 положениеРоссии вмиренарубежеXVIII–XIXвв.; 

 политический строй, сословную структуру российского общества, народы России в начале 

XIX в.; 

 социально-экономическое развитие России, крепостнический характер экономики в I 

половине XIX в.; 

 развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-полевой 
хирургии, географические открытия и путешествия; 

 культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили вхудожественной 
культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живопись, архитектуру, скульптуру; 

 серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в.; развитие науки и образования, русской философии, литературы, 

изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры; 

 театральноеимузыкальноеискусствовРоссиивначалеXXв.,балет,кинематограф; 

 культурународов Российской империи; 

 социально-экономическоеразвитиеРоссиивоIIполовинеXIX в.; 

 новыечертывжизни городаидеревни во IIполовинеXIXв.; 

 предпосылкипервой русскойреволюции 

 социально-экономическоеразвитиеРоссиивначалеXXвека; 

 создание российского парламентаризма; 

 индустриальную революцию и становление индустриального общества в странах Западной 

Европы и Америки в XIX в. 

 общие направления экономического и общественно-политического развития стран 

Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

 развитиенауки,образованияи культурыв XIX–началеХХв.: 

 духовныйкризисиндустриальногообщества. 

 читать и анализировать используя «ленту времени» историческую карту/схему по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., (в том числе карту 
родногокрая),привлекаяконтекстнуюинформацию;наосновеанализаисторической 
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карты/схемы характеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого 

региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социально- 

экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы 

о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять после предварительного 

анализа информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими источниками 

информации; 

 заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, используя систему 

обозначений для легенды карты/схемы; 

 различать основные виды письменных источников по истории России XIX – начала XX 

в. и Новой истории XIX – начала XX в. 

 проводитьатрибуциюписьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссииXIX 

– начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая контекстную информацию 

анализировать представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий; 

определять в тексте источника основную и второстепенную информацию, смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника с опорой на справочныйматериал; 

 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменного 

исторического источника по истории РоссииXIX– начала XX в.и Новой истории XIX– начала 

XXв.,синформацией, представленной вдругих письменныхисторических источниках, атакже с 

информацией, представленной в других знаковых системах; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной 
информации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; 

проверять достоверность найденной информации в других источниках; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., указывать их различия, 

составлять описание с опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять после 

предварительного анализа обстоятельства их появления; сопоставлять информацию, 

представленную в виде вещественных источников, с информацией письменных исторических 

источников, делать выводы; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий условно-графическую, 

изобразительную наглядность и статистическую информацию, используемую при изучении 

событий (явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в., делать выводы; 

 подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, 

процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя 

различные источники информации; 

 группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) 

отдельные элементы знания по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию из 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., привлекая контекстную 

информацию из различных источников, делать выводы, отвечать на вопросы, касающиеся 

анализа исторической ситуации; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, 
анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала поистории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

 составлятьсопоройнаалгоритмучебных действийплан-конспектизучаемой темы; 
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 выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки 
исторических событий (явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в.; 

 определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, 

повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на 

основеизученногоматериалапоисторииРоссииXIX–началаXXв.иНовойисторииXIX–началаXX 

в., объяснять после предварительного анализа причинно-следственные связи; излагать 

исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временны́х связей исторических событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

 сравниватьпослепредварительногоанализаизученныеисторическиесобытия, 
явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

взгляды исторических деятелей, общественно-политические течения, теории по 2-3 критериям, 

привлекая информацию, полученную из различных исторических источников, результаты 

оформлять в виде таблицы; делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение кнаиболее 

значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX в. иНовой истории 
XIX – начала XX в., и историческим личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после 

предварительного анализа, как определенные факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона; понимать национальные, культурные и религиозные 

различия между народами, с уважением относиться к представителям других национальностей, 

культур и религий. 
 

 «Обществознание» 

Личностныерезультаты: 

• формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основныесоциальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

• организовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпостановкицелидополучения и 

оценки результата); 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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Коммуникативные: 

• овладениеразличнымивидамипубличныхвыступлений(высказывания,монолог,дискусс

ия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Познавательные: 

• объяснятьявленияипроцессысоциальнойдействительностиснаучных,позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• выполнятьпознавательныеипрактическиезадания,втомчислесиспользованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике с использованием: 

 элементовпричинно-следственногоанализа; 

 несложныхреальныхсвязейи зависимостей; 

 сущностныххарактеристикизучаемогообъекта; 

 выбораверных критериевдлясравнения,оценки объектов; 

 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на 
справочный материал; 

 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде. 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета 
«Обществознание»: 

Человек.Деятельностьчеловека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристикиего природы; 

 характеризоватьсопоройнапланосновныевозрастныепериодыжизничеловека, 

особенности подросткового возраста; 

 вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикии основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностей 

человека; 

 приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать после предварительного анализа роль деятельности в жизни человека и 

общества; 

 оценивать после предварительного анализа последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

ОбществоВыпускник
научится: 
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 демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрывать сопорой на 

справочный материал роль природы в жизни человека; 

 распознаватьнаосновеприведенныхданных основныетипы обществ; 

 характеризовать с опорой на план движение от одних форм общественной жизни к 
другим; оценивать после предварительного анализа социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать с опорой на справочный материал экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать с опорой на план экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать с опорой на справочный материал причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 

 раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных средствмассовой 

коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать с опорой на справочный материал примерами опасность 
международного терроризма. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различныхсферах 

общественной жизни; 

 характеризоватьсопоройнапланосновныенаправленияобщественного развития; 

 осознанносодействоватьзащитеприроды. 

Социальные нормы 

Выпускникнаучится: 

 раскрыватьсопоройнасправочныйматериалрольсоциальных нормкакрегуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельныевидысоциальныхнорм; 

 характеризоватьсопорой напланосновныенормыморали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать с опорой на планспецификунорм права; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса социализации 

личности; 

 объяснятьпослепредварительного анализапричиныотклоняющегося поведения; 

 описывать с опорой на план негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать после предварительного анализа социальную значимость здоровогообраза 
жизни. 

Сферадуховнойкультуры 
Выпускник научится: 
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 характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описыватьсопорой напланявлениядуховнойкультуры; 

 объяснять после предварительного анализа причины возрастания роли науки в 
современном мире; 

 оценивать после предварительного анализа роль образования в современном обществе; 

 различатьуровниобщегообразованияв России; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную 
информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать с опорой на план духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять с опорой на справочный материал необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрыватьсопоройна справочный материалрольрелигиивсовременном обществе; 

 характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 описывать с опорой на план процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать с опорой на планосновные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотаких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Выпускникнаучится: 

 описыватьсопоройнаплансоциальнуюструктурувобществахразноготипа, 
характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие социальных общностей 
и групп; 

 характеризовать с опорой на справочный материал ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

 выделятьпослепредварительногоанализапараметры,определяющиесоциальный статус 

личности; 

 приводитьпримерыпредписанныхидостигаемых статусов; 

 описывать с опорой напланосновныесоциальныеролиподростка; 

 конкретизировать примерами с опорой на справочный материал процесс социальной 
мобильности; 

 характеризоватьсопоройнасправочныйматериалмежнациональныеотношенияв 
современном мире; 

 объяснять после предварительного анализа причины межнациональных конфликтови 
основные пути их разрешения; 

 характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьив 
обществе; 

 раскрывать основныероличленов семьи; 

 характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложныепрактическиезадания сопорой наалгоритм учебных действий по 
анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 выражатьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную 
информациюогосударственнойсемейнойполитикеизадаптированныхисточниковразличного 

типа. 

Политическаясферажизниобщества 

Выпускник научится: 

 объяснятьпослепредварительногоанализа рольполитикивжизниобщества; 

 различать и сравнивать после предварительного анализа различные формы 
правления, иллюстрировать их примерами; 

 даватьхарактеристикусопоройнапланформамгосударственно-территориального 
устройства; 

 различать после предварительного анализа типы политических режимов, раскрывать 
их основные признаки; 

 раскрыватьсопоройнасправочныйматериалнаконкретныхпримерахосновные черты и 
принципы демократии; 

 называтьс опоройнасправочный материалпризнаки политической партии; 

 характеризоватьформыучастиягражданвполитическойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 понимать различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Гражданинигосударство 
Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

 раскрыватьсопоройнасправочный материалдостиженияроссийского народа; 

 пониматьиконкретизировать примерамипонятие«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный материал основные 

права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 пониматьважностьпатриотическойпозициивукреплении нашего государства; 

 характеризовать с опорой на план основные конституционные обязанности 

гражданина. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 пониматьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссиив мире; 
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 использоватьзнанияиумениядляформированияспособностиуважатьправадругих 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Выпускник научится: 

 характеризоватьс опорой на плансистемуроссийского законодательства; 

 раскрывать с опорой на справочный материал особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризоватьсопоройнаплангражданскиеправоотношения; 

 раскрыватьсопоройнасправочный материалсмыслправана труд; 

 пониматьрольтрудового договора; 

 знатьособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовых отношениях; 

 характеризоватьсопорой напланправаиобязанностисупругов,родителей,детей; 

 характеризовать с опорой на справочный материал особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

 конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязанихсопоройна 

справочный материал; 

 характеризовать с опорой на план специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 пониматьсвязьправанаобразованиеиобязанностиполучить образование; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки проступка, правонарушения, 

преступления; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученнуюиз 

доступных источников; применять полученную информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемыхмодельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать после предварительного анализа сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускникнаучится: 

 объяснять с опорой на справочный материал проблему ограниченности 
экономических ресурсов; 

 различатьпослепредварительногоанализаосновныхучастниковэкономическойдеятель
ности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

 раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда; 

 характеризовать с опорой на план основные экономические системы, экономические 

явления и процессы; 

 характеризоватьсопоройнапланмеханизмрыночногорегулированияэкономики; 

анализировать действие рыночных законов и роль конкуренции; 

 объяснятьпослепредварительногоанализарольгосударстваврегулированиирыночной 
экономики; 

 называть видыналоговс опорой насправочныйматериал; 

 характеризовать функции денегиих роль вэкономике; 
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 раскрывать с опорой на справочный материал социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать после 

предварительного анализа этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с опорой на 
алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

 объяснятьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнятьпрактическиезаданиясопоройнаалгоритмучебныхдействий, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 оцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактикиповедения 
потребителя; 

 решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныезадачи,отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета 

«Обществознание»,распределенныепогодамобучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 

лет). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета 

«Обществознание»должны отражатьсформированностьумений: 

 называть с опорой на зрительную наглядность, с помощью учителячерты отличия человека 

от других живых существ, отличительные черты индивида и личности; признаки, основные 

структурные элементы и виды деятельности; основные типы потребностей человека; 

психологические и социальные особенности людей подросткового возраста; права и 

обязанности обучающегося образовательной организации; сферы жизни общества; основные 

виды экономической деятельности; основные характеристики социальной структуры 

современного российского общества; основы организации государственной власти 

Российской Федерации; 

 приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов, в том числе влияния 

потребностей на деятельность человека, проявлений способностей человека,осуществления 

различных видов деятельности, проявлений межличностных отношений, отношений между 

поколениями, семейных ценностей и традиций и традиционных ценностей российского 

народа; взаимосвязей общества и природы, взаимодействия основных сфер жизни общества; 

экономических ресурсов и возможностей России; проявлений глобальных проблем 

современного общества; 
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 различать социальные объекты, в том числе социальные общности и группы; факты, явления 

и процессы, относящиеся к различным сферам жизни общества; 

 сравнивать с помощью учителя основные возрастные периоды жизни человека, ситуации 

осуществления различных видов деятельности, проявления межличностных отношений; 

социальные группы (в том числе семьи разных типов); 

 использовать полученные знания и умения для установления и объяснения взаимосвязей с 

помощью учителя междуобществом и природой; взаимосвязей между основными сферами 

жизни общества, относящимися к ним явлениями и процессами; роли семьи в жизни 

человека и общества; места России среди современных государств; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к изученным 

явлениям, процессам социальной действительности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с опорой на 

алгоритм учебных действий,отражающиевыполнениетипичных длянесовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни; 

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики; составлять по 

предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных 
событиях, явлениях, процессах; 

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-символическую, 

аудиовизуальную) по заданной теме в различных ее адаптированных источниках (в том 

числе учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

 оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов)ипубликацийСМИпозаданнойтеме,соотноситьеессобственнымизнаниями и 

личным социальным опытом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия 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; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 
«Обществознание»должны отражатьсформированностьумений: 

 характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единствонародов 

России, преемственность истории нашей Родины); 

 называть с опорой на зрительную наглядность признаки и виды социальных норм; элементы 

правового статуса физического и юридического лица как субъектов права; правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения, в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права (связанные 

соответственно с заключением гражданско-правовых договоров, реализацией права 

собственности, заключением и расторжением трудового договора, включая особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, заключением и расторжением брака, 

правами и обязанностями родителей и детей); особенности правового статуса и юридической 

ответственности несовершеннолетнего; 

 приводить примеры отношений, регулируемых изученными видами социальных норм; 

социально-активной деятельности и творческих достижений человека; нормативных 

правовых актов, основных международных документов о правах ребенка; реализации 

гражданамиРоссииконституционныхправисвобод,исполненияконституционных 
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обязанностей; способов защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; правомерного и противоправного поведения; уголовных наказаний, 

административных наказаний, дисциплинарных взысканий, юридической ответственности 

несовершеннолетних; гражданско-правовых отношений, ситуаций нарушения прав 

потребителей и способов их защиты; 

 классифицировать после предварительного анализа по разным признакам социальные 

нормы, права и свободы человека и гражданина; типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи проявления общественных отношений, регулируемых гражданским, 

трудовым и семейным законодательством, основами налогового законодательства 

Российской Федерации; правонарушения, виды наказаний; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы права и нормы морали, дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, правомерное и 

противоправное поведение; ситуации наступления разных видов юридической 

ответственности, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи с опорой на алгоритм учебных действий между изученными 

социальными объектами, явлениями, процессами, их элементами и основными функциями, 

включая взаимодействия гражданина и государства; взаимосвязи между обстоятельствами 

поступков и их возможными юридическими последствиями; 

 использовать полученные знания для объяснения на основе справочных материалов явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для объяснения опасности всех форм 

противоправного поведения; для осмысления личного социального опыта; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с опорой на 

алгоритм учебных действий, отражающие роль социальных ценностей, соблюдение 

социальных норм при выполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из нормативных правовых актов; составлять по предложенному образцу простой 

план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах; 

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-символическую, 

аудиовизуальную)осоциальныхценностяхинормах,определяющихповедениечеловека,в 

различных ее адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе всети Интернет с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ оценностях и нормах, определяющих поведение человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и 

личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с 

помощью учителя; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия 

моральным и правовым нормам; 

 заполнять формы (в том числе электронные) простейших видов правовых документов 

(заявления, декларации, доверенности) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для реализации и защиты прав человека и гражданина; прав потребителя; осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; а также для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия 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; разрешать 

межличностные конфликты, соблюдая требования моральных и правовых норм. 
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Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«Обществознание»должныотражатьсформированностьумений: 

 называть, используя справочный материал, экономические функции и особенности 

потребления домохозяйства, источники доходов и виды расходов семьи; экономические 

цели и функции государства; факторы производства; функции денег; виды налогов в 

Российской Федерации; виды финансовых организаций, виды финансовых услуг и 

продуктов, признаки финансовых пирамид; способы получения общего,профессионального 

и дополнительного образования в Российской Федерации; мировые религии; виды 

искусства; основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

культуры и образования; 

 приводить, с опорой на вопросы, примеры факторов формирования спроса и предложения, 

издержек производства, способов оплаты и стимулирования труда, факторов повышения 

производительности труда, налогов различных видов в Российской Федерации, видов 

современных денег, статей доходов и расходов государства; услуг финансовых посредников, 

способов накопления и формирования сбережений, возможностей и рисков инвестирования; 

современных молодежных субкультур, взаимного влияния культур; 

 ориентироваться в понятиях рынки, деньги, финансовые инструменты и услугифинансовых 

посредников; отрасли науки, религии, произведения искусства; 

 сравнивать после предварительного анализа предпринимательскую и трудовую 

деятельность, виды доходов физического лица, формы заработной платы, изученные 

финансовые инструменты; формы культуры, естественные, точные и социально- 

гуманитарные науки; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных объектах, явлениях, процессах, 

их элементах и основных функциях, в том числе элементах финансовой системы, спроса и 

предложениях; религии и других социальных институтах; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе роли экономики в жизни человека и общества, основных 

экономических процессов, разделения труда, законов спроса и предложения, факторов 

ценообразования; влияния культуры на формирование личности; роли науки в жизни 

человека и общества; роли религии в жизни человека и общества, свободы совести; роли 

искусства в жизни человека и общества; роли информации и информационных технологий в 

современном мире; личностной и общественной значимости образования в 

информационном обществе; для осмысления личного социального опыта; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать (после предварительного анализа) с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к изученным явлениям, процессам 

экономической и духовной сфер жизни общества; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с опорой на 

алгоритм учебных действий,отражающиевыполнениетипичных длянесовершеннолетнего 

социальных ролей, взаимодействия в экономической и духовной сферах общественной 

жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг); защиту права 

собственности; получение профессионального и дополнительного образования; 

 осуществлять смысловое чтение текстов экономической и культурологической тематики; 

составлять на их основе план, рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, 
процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий экономико-статистическуюи 

культурологическую информацию (текстовую, знаково-символическую, аудиовизуальную) 

в различных адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать информацию 

изадаптированныхисточников(втомчислеучебноготекста)иматериаловСМИпо 
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заданной теме, соотносить ее с собственными знаниями об экономической и духовной 

сферах общества и личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения социальных 

норм; рациональности их финансового поведения (в том числе для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик); 

осознавать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа потребления домашнего хозяйства, проведения ранжирования обязательных и 

желательных расходов, составления личного финансового плана; осознанного участия в 

построении собственной образовательной траектории; формирования информационной 

культуры и соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для осознанной 

реализации гражданских прав и выполнения гражданских обязанностей, для защиты прав 

потребителей в различных сферах жизни (в том числе прав потребителей финансовых услуг); 

для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 составлятьсопорой наобразецэффективноерезюмедляприемана работу; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия 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; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России; препятствовать возникновению конфликтных 

ситуаций. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«Обществознание»должны отражатьсформированностьумений: 

 называть используя справочный материал признаки и функции государства, форму 

государства и ее элементы, демократические ценности, признаки и функции политических 

партий; признаки Конституции Российской Федерации как основного закона государства, 

основы конституционного строя Российской Федерации, принципы федеративного 

устройства Российской Федерации, полномочия Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

правомочия законодательных, исполнительных, судебных органов государственной власти 

в Российской Федерации; основные направления социальной политики Российского 

государства; основные социальные роли и статусы несовершеннолетних, основные причины 

и способы решения социальных конфликтов; признаки информационного общества, 

причины и последствия глобализации; 

 с опорой на вопросы приводить примеры политической деятельности, реализации функций 

государства, реализации функций политических партий, реализации социальной политики 

Российского государства, политического участия граждан; основных международных 

документов о правах человека; социальных общностей и групп, включая этносы; социальных 

статусов; различных видов социальной мобильности, современных профессий; проявлений 

и противоречий глобализации; 

 ориентироваться в понятиях: современные государства, формы политического участия 
граждан, политические партии; социальные общности; социальные статусы; социальные 

роли; проявления социальной мобильности; 

 сравнивать после предварительного анализа проявления власти как общественного 

отношения, формы правления, формы государственного (территориального) устройства, 

политические режимы, уровни власти в Российской Федерации, общественно- политические 

организации; социальные структуры обществ; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций, включая взаимодействия гражданина и государства, 

взаимосвязи социальной структуры и политической организации общества; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, процессов социальной 

действительности,втомчислесоциальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни, 



76  

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; роли непрерывного 

образования в жизни человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать (после предварительного анализа) с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к изученным явлениям, процессам 

социальной действительности; 

 с опорой на алгоритм учебных действий решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, взаимодействия в политической и социальной 

сферах общественной жизни; 

 осуществлять смысловое чтение текстов политической, правовой (включая извлечения и 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов) и 

социологической тематики; составлять на их основе план, рассказывать по плану об 

изученных событиях, явлениях, процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий политическую, правовую и 

социологическую информацию (текстовую, знаково-символическую, аудиовизуальную) в 

различных ее адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе всети Интернет; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебного текста) и материалов СМИ по 

заданной теме, соотносить ее с собственными знаниями о политической и социальной сферах 

общества и личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения социальных 
норм и политической культуры; осознавать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

дляреализацииизащитыправчеловекаи гражданинавполитическойисоциальной сферах 

общественной жизни, осознанного выполнения гражданских обязанностей; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия 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. 





Личностныерезультаты: 

 
 «География» 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Метапредметныерезультаты 
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Регулятивные: 

 способностькприобретениюновыхзнанийипрактическихуменийвобласти географии, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способностьсоставлять(индивидуальноиливгруппе)планрешенияэколого-

географических проблем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлятьошибки; 

 вдиалогесучителемсовершенствовать критерииоценки; 

 входепредставлениягеографическойинформациидаватьееоценку; 

 уменияориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого- 
географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 отстаиваясвоюточкузрения,приводитьаргументы,подтверждаяих фактами; 

 вдискуссииуметьвыдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметьвзглянутьнаситуациюсинойпозицииидоговариватьсяслюдьмииных позиций. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать,сравнивать,классифицироватьиобобщатьсопоройнаалгоритм учебных 
действий факты и явления в области географии; 

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели 

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта; 

 уметьопределятьвозможныеисточникинеобходимыхгеографическихсведений,произво

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета 

«География». 

Выпускникнаучится: 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находитьи 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритмучебных 

действий качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение впространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
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 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации с опорой на алгоритм учебных действий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков с опорой на алгоритм учебных действий; 

 иметь представления об изученных географических объектах, процессах и явлениях, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию с опорой на алгоритм учебных действий; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности 
человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать с опорой на справочный материал (распознавать, приводить примеры) 
изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных практико- 

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной информации 
(картографических, Интернет-ресурсов); 

 иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты сходства и различия 
особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять на основе справочных материалов особенности компонентов природы 
отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 знать принципы выделения и соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 иметь представление о воздействии географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различатьпослепредварительногоанализагеографическиепроцессыиявления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 иметьпредставлениеобособенностяхвзаимодействияприродыиобществав пределах 
отдельных территорий России; 

 объяснятьпослепредварительногоанализаособенностикомпонентовприродыотдельных 
частей страны; 
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 оценивать после предварительного анализа природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) после предварительного анализа 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач с опорой 

на алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

 находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 

 различать (распознавать) после предварительного анализа показатели, 
характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 иметь представление о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 сравнивать после предварительного анализа особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описыватьсопорой наключевыесловапогодусвоейместности; 

 иметьпредставлениеорасовых отличияхразных народов мира; 

 даватьсопорой наплан характеристикурельефасвоей местности; 

 уметьвыделятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзапискахпутешественников 

географические особенности территории; 

 приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применятьсовременныевидысвязи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оцениватьпослепредварительногоанализаместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержаниясопоройна 

алгоритм учебных действий; 

 моделироватьгеографическиеобъектыиявленияспоройнаобразец; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации с опорой на алгоритм учебных действий; 

 подготавливать с порой на план сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироватьсянаместности:вмегаполисеивприроде; 

 использовать знания огеографических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; 
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 приводитьпримерыпрактическогоиспользованиягеографическихзнанийвразличных 

областях деятельности; 

 воспринимать и оценивать информацию географического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлятьсопоройнапланописаниеприродного комплекса; 

 сопоставлятьпослепредварительногоанализасуществующиевнаукеточкизренияо 
причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать после предварительного анализа положительные и негативные 
последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 иметь представление о закономерностях размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать после предварительного анализа возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку после предварительного анализа и приводить примеры изменения 

значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы ориентируясь на справочный материал трансформации 

географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа; 

 даватьсопоройнапланхарактеристикуклиматасвоейобласти (края,республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 оцениватьнаосновеанализаситуацию нарынкетрудаиеединамику; 

 объяснять с опорой на справочный материал различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России; 

 обосновывать с опорой на справочный материал возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России; 

 объяснятьсопоройнасправочныйматериалвозможностиРоссииврешении современных 

глобальных проблем человечества; 

 оцениватьпослепредварительногоанализасоциально-экономическоеположениеи 
перспективы развития России. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«География», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов отгода 

к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих 

лет). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета 

«География»должныотражатьсформированностьумений: 

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (тольковедущих 
ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в 

XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изучении Земли, 

маршрутах их путешествий по физической карте; 

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о вкладе 
российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли в виде 

сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах и 
явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная 

ночь;полюса,экватор,тропикииполярныекруги;жаркий,умеренныйиполярный 
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географическиепояса; литосфера:состави строение,свойства,минералыи горныепороды, 

ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 

землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), 

планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и 

равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно- океанические хребты, 

ложе океана), полезные ископаемые; 

 распознавать с помощью учителя проявление изученных географических явлений в 
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, 

вулканизм); 

 использовать с помощью учителя планы, топографические и географические карты, глобус 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при 

помощи масштаба, определения географических координат, описания местоположения 

крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы илиплан; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, формах, 

размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью учителя или на основе опорного плана 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 (с помощью учителя или с опорой на алгоритм учебных 

действий); 

 называтьпричиныземлетрясенийивулканических извержений(свизуальнойопорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 
информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«География»должныотражатьсформированностьумений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из различных 

источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: описывать по 

физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов; определять тенденции изменений 

температуры воздуха, количества атмосферных осадков в зависимости от географического 

положения объектов; по картам атласа определять соленость вод отдельных частей 

Мирового океана, сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, 

выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного мира в природных 

зонах мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с использованием карт 
различного содержания с опорой на алгоритм учебных действий; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях в 

геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана (моря, заливы, 

проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и отливы, океанические течения); 

реки (равнинные и горные), части реки (исток, устье, притоки), речная система, речной 

бассейн, пороги и водопады; питание и режим рек, озера (типы озер по происхождению 

котловин, озерасточныеи бессточные); болота,подземныеводы, их виды; гейзеры, горные и 

покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и строение, свойства; 

температура воздуха, зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных 

лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда температур; образование 

облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, их 
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виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны); погода и климат, 

климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические изменения; 

биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного мира, жизнь на суше 

и в океане, человек как часть биосферы; географическая оболочка: состав, строение и 

свойства (целостность, зональность, ритмичность); природно-территориальный комплекс, 

природная зональность и высотная поясность, почвы (с опорой на схемы, иллюстрации, 

таблицы, дополнительные вопросы) ; 

 иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а такжекруговоротов 
воды, газов и биологических веществ в природе; 

 иметь представления о проявлении свойств географической оболочки: зональность, 

ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; путей решения существующих экологических 

проблем; опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

актуальных исследований в геосферах, проблем ограниченности ресурсов, а такжеспособов 

их сбережения и экономии человеком ресурсов: природных, материальных, личностных, 

духовно-ценностных, вклада отечественных ученых в данные исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности, а также зависимость нагревания земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей с опорой на алгоритм учебных действий; 

 называтьпричиныобразованияветра,приливови отливов; 

 объяснять с помощью учителя направление дневных и ночных бризов, суточный и годовой 

ход температуры для отдельных территорий и/или своей местности; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач с опорой на алгоритм 

учебных действий: сравнение свойств атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; сравнение количества солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определение суточных и 

годовых амплитуд температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, межостровные) с 
опорой на карту; 

 показыватьнакартеи обозначать наконтурной картекрупнейшиеморя,заливы,проливыи 

каналы; реки и озера Земли с помощью педагога; 

 выступатьснебольшимисообщениямиврамкахизучаемогоучебного материала; 

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и впадин 

Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон с использованием 

плана, презентации (с использованием источников дополнительной информации 

(картографических, Интернет-ресурсов); 

 формулировать с помощью учителя оценочные суждения о воздействии человеческой 
деятельности на окружающую среду. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«География»должныотражатьсформированностьумений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из различных 

источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: описывать и 

сравнивать географическое положение географических объектов на карте с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 после предварительного анализа выявлять взаимосвязи между компонентами природы в 
пределах отдельных территорий, оценивать последствия изменений компонентов природы 
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в результате деятельности человека, выявлять и сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных территорий и акваторий, сравнивать соленость поверхностных вод 

Мирового океана на разных широтах и выявлять закономерности их изменения, составлять 

с опорой на план описания отдельных компонентов природы и (или) населения и его 

хозяйственной деятельности страны, определять географические объекты (страны, 

природные комплексы) на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях 

их природы и населения, представленной в одном или нескольких источниках; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

истории формирования рельефа Земли (древние платформы и молодые плиты, области 

складчатости); климатообразующие факторы; циркуляция атмосферы: типы воздушных 

масс и преобладающие ветры (пассаты, тропические (экваториальные) муссоны, западные 

ветры, северо-восточные ветры); типы климатов; распространение людей на Земле, расы 

человека; этапы заселения и освоения Земли человеком, численность населения мира; 

размещение и плотность населения; языковая классификация народов мира, мировые и 

национальные религии; география видов хозяйственной деятельности, города и сельские 

поселения; многообразие стран мира, их основные типы, культурно-исторические регионы 

мира; 

 распознавать после предварительного анализа проявления глобальных проблем 

человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоление отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры, 

ориентируясь на справочный материал международного сотрудничества по их преодолению; 

 характеризовать с опорой на план закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; особенности природы и ресурсов материков 

и океанов Земли, особенности хозяйственной деятельности человека; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий 

и давать им объективную оценку после предварительного анализа, в том числе влияния 

природных условий на хозяйственную деятельность населения и экономику страны; 

 приводить примеры объектов природного, культурного и нематериального наследия 

ЮНЕСКО на различных материках предварительно разобрав с учителем легенду карты; 

 использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между компонентами 

природы, между природой и обществом для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач с порой на алгоритм учебных действий: объяснять особенности 

компонентов природных комплексов, населения и хозяйства отдельных территорий и 

акваторий; сравнивать особенности природных комплексов и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран, адаптации человека к разным природным 

условиям; объяснять различия годового хода температуры воздуха по сезонам года в 

северном и южном полушариях; объяснять различия структуры высотных поясов горных 

систем на разных материках с использованием плана, презентации (с использованием 

источников дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

 классифицировать с помощью учителя климаты территорий на основе анализа 

климатических диаграмм (климатограмм); страны по разным количественным показателям 

особенностей населения (численности, плотности, расовому, этническому и религиозному 

составу, доли городского населения) на основе анализа различных источниковинформации; 

 объяснять с помощью специальных карт различия рельефа и внутренних вод материков 
Северного и Южного полушария; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий особенности климата и зональных 

природных комплексов материков Северного и Южного полушария; 

 представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
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 показывать по карте и обозначать на контурной карте с опорой на атлас крупные формы 
рельефа, крайние точки и элементы береговой линии материков; крупные реки и озера, 

границы климатических поясов и природных зон материков; 

 описывать с опорой на план положение на карте крупных стран и природных районов на 

отдельных материках; 

 формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«География»должны отражатьсформированностьумений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебныхи 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: оценивать 

влияние географического положения России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения страны и ее отдельных регионов; определять возраст 

пород, слагающих территорию, объяснять закономерности распространения 

гидрологических опасных природных явлений на территории страны, описывать погоду 

территории по карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе имеющихся 

знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

 выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы и (или) населения России; 

 представлять с помощью учителя в различных формах (таблицы, графики, географическое 
описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

государственная граница и территория России, территориальные воды; исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф России; страны – соседи России; природные 

условия и природные ресурсы; основные тектонические структуры на территории России, 

области современного горообразования, землетрясений и вулканизма, основные формы 

рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих вод, ветра, моря и их влияние 

на формирование рельефа России, антропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; 

солнечная радиация и ее виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности 

и рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны, 

агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные гидрометеорологическиеявления, 

карты погоды, климатические изменения на территории России; приводить примеры мер 

безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; водные ресурсы, факторыпочвообразования почв, основные 

зональные типы почв, почвенные ресурсы России, изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования, меры по сохранению плодородия почв – мелиорация земель (борьба с 

эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно-хозяйственные зоны России, 

прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон 

на территории России; высотная поясность в различных горах на территории России, 

рациональное природопользование и устойчивое развитие, особо охраняемые природные 

территории России (заповедники, заказники, национальные парки, объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО) по заранее данномузаданию; рождаемость,смертность 

иестественный прирост,половой и возрастной состав и структура населения Российской 

Федерации, половозрастные пирамиды, Россия – многонациональное и 

поликонфессиональное государство, трудовые ресурсы, размещение 

населения,основнаяполоса(зона)расселениясиспользованиемспециальныхкарт, 
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городское и сельское население, виды городских и сельских населенных пунктов, 

урбанизация в России, крупнейшие города и городские агломерации, функции городов 

России, монофункциональные города; виды миграций (внешние и внутренние, эмиграцияи 

иммиграция), миграционный прирост, причины миграций и основные направления 

миграционных потоков в России; 

 иметь представление о государственной территории и исключительной экономическойзоне 
России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на 

алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

 оценивать после предварительного анализа влияние географического положения России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения страны и ее 

отдельных регионов, в том числе преимущества географического положения своей 

местности для увеличения доходов семьи; 

 сравнивать города России по численности населения, отдельные территории страны по 
плотности населения; 

 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 с порой на алгоритм учебных 

действий в контексте реальной жизни; 

 сравнивать после предварительного анализа особенности компонентов природы отдельных 

частей страны, объяснять с опорой на план особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

 иметь представление об основных этапах истории формирования и изучения территории 

России, находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы)факты, 

позволяющие определить вклад отечественных ученых и путешественников в освоение 

страны и развитие знаний о Земле; 

 классифицировать с помощью учителя природные ресурсы, типы почв и типы климатов 

России; 

 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям 

с опорой на карты; 

 распознавать с помощью учителя показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды, демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов страны (естественное движение населения, 

рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте с опорой на атлас крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы 

климатических поясов и природных зон в пределах страны; 

 описывать с опорой на план положение на карте: стран – соседей России, крупных форм 

рельефа и элементов гидрографической сети, границы природных районов крупнейших 

заповедников и национальных парков; 

 формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, местеи 

роли России в мире. 

Предметныерезультатыпоитогампятогогодаизученияучебногопредмета 

«География»должныотражатьсформированностьумений: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

 представлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвразличныхформах(ввидекарты, 
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таблицы,графика,географическогоописания)географическуюинформацию,необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать информацию из различных источников (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм 

учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 классифицировать с помощью учителя 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; 

 определятьсопоройнасправочныйматериалинформацию,недостающуюдлярешениятой или 

иной задачи; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП)и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, 

природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно- энергетический 

комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, 

факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, 

факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 

промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, 

лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного 

комплекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий 

агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и 

организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории 

опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера России; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять с опорой на план особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать после предварительного анализа условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения с опорой на алгоритм учебных действий практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учетом стратегии экологической безопасности России; 

 критически оценивать после предварительного анализа финансовые условия 

жизнедеятельности человека и ихприродные,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; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве, оценивать после 

предварительного анализа влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 объяснять на основе справочных материалов географические различия населения и 

хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические 

особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства макрорегионов 

России; 

 после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой деятельности 

на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире. 
 

 «Математика» 

Личностныерезультаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 инициатива,находчивость,активностьприрешенииматематических задач; 

 умениеконтролироватьпроцессирезультатучебнойматематическойдеятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,способности 
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 умениеставитьцели,выбиратьисоздаватьалгоритмыдлярешенияучебныхматематически

х проблем; 

 умениепланироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадач 

исследовательского характера. 

 умениеформулировать иудерживать учебнуюзадачу; 

 составлятьпланипоследовательностьдействий; 

 осуществлятьконтроль пообразцуивноситьнеобходимыекоррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаруженияотклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

 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; 

 прогнозироватьвозникновениеконфликтовприналичииразных точек зрения; 

 разрешатьконфликтынаосновеучётаинтересов ипозиций всехучастников; 

 координироватьиприниматьразличныепозициивовзаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 
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 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимостьих 
проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Математика» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры и 

универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; развивают 

математическое мышление, геометрическую интуицию; получают представление о 

вероятностном характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают 

математический аппарат и получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, 

изучения других предметов, продолжения образования в соответствии с выбранным профилем; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне:множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, пересечение, объединение; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

 ориентироваться в графическом представлении множеств 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 

Числа 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральноечисло, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполнени
и вычислений; 

 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийи решении 

несложных задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами,при 

необходимости с визуальной опорой; 

 сравниватьрациональныечисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 ориентироватьсяврезультатах вычисленийпри решениипрактических задач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

другихучебных предметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

 иметьпредставлениеопредоставленииданных ввидетаблиц,диаграмм; 

 извлекатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решатьнесложныесюжетные задачиразныхтипов на всеарифметические действия; 
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 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка)пообразцу,в 

которойданызначениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 

 составлять планрешения простейшейзадачи; 

 выделятьэтапырешенияпростейшейзадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученное решение 

задачи, при необходимости с визуальной опорой; 

 иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 
по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, используя 
алгоритмучебных действий; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 делатьпредположениеовозможныхзначенияхискомыхвеличинвпрактическойзадаче 

(делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрическиефигуры 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерениедлин,расстояний,величин углов, спомощьюинструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой; 

 выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреальной 
жизни, при необходимости с визуальной опорой. 

Историяматематики 

 метьпредставлениеонекоторых фактахизистории математики; 

 осознаниеролиматематикивразвитииРоссииимира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв5-6классах(дляобеспечениявозможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 оперировать1понятиями:множество,характеристикимножества,элементмножес
тва, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

 распознаватьлогически некорректныевысказывания; 

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа 
 

 
 

1Здесьидалее–знатьопределениепонятия, уметьпояснятьегосмысл, уметьиспользоватьпонятие иегосвойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 

 находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач; 

 оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачи 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистикаитеориявероятностей 

 оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных, среднее 
арифметическое, 

 извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,на диаграммах; 

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммынаосноведанных. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовыезадачи 

 решатьпростыеи сложныезадачиразныхтипов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы с 

опорой на образец; 

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«начасти», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачиуказанныхтипов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуациис 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрическиефигуры 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 
инструментов. 

Измерения ивычисления 

 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислять расстояния на местности встандартныхситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

История математики 

 характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикии иных 

научных областей. 

Выпускникнаучитсяв7-9классах(дляиспользованиявповседневнойжизнии обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 оперироватьнабазовомуровне2понятиями:множество,элементмножества, 
подмножество, принадлежность; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

 оперироватьнабазовом уровне:определение,аксиома,теорема, доказательство; 

 приводитьпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ориентироватьсявграфическомпредставлениимножествдляописанияреальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,арифметический 
квадратный корень; 

 использоватьсвойствачисели правиладействий привыполнениивычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 
 

2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действиявсоответствиисопределением ипростейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщие 

понятия. 
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 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиис правилами; 

 оцениватьзначение квадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

 иметьпредставлениеорациональныеииррациональныечисла; 

 сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактических задач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественныепреобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем с использованием справочной информации; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений с использованием 

справочной информации; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 пониматьсмыслзаписичисла встандартном виде; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств (при необходимости с 
опорой на образец); 

 решатьлинейныенеравенстваи несложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

 проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения с опоройна 

справочную информацию; 

 изображатьрешениянеравенствиихсистемначисловойпрямой. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлятьирешать линейныеуравненияприрешениизадач,возникающих вдругих 

учебных предметах с визуальной опорой. 

Функции 

 находитьзначение функциипозаданномузначениюаргументапо визуальнойопоре; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях аргумента по визуальной опоре; 

 определятьположениеточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположению на 
координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежуткизнакопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшее 

значения функции; строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
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 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать простейшие задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

 иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайного 
события, комбинаторных задачах; 

 представлять данныеввидетаблиц,диаграмм,графиковсопорой наобразец; 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы, графика; 

 оцениватьвероятностьсобытиявпростейших случаях; 

 иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

 иметьпредставлениеоролипрактическидостоверных ималовероятных событий; 

 иметь представление о сравнении основных статистических характеристик, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 

Текстовые задачи 

 решатьнесложныесюжетные задачиразныхтипов на всеарифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи 

по визуальному образцу; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтечения ипотечениюреки; 

 решатьзадачинанахождениечасти числаичислапоегочасти; 

 решатьзадачиразныхтипов(напокупки,надвижение),связывающихтривеличины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 решатьзадачинаработу,связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныи 

отношения между ними по алгоритму учебных действий; 

 находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентное снижение 
или процентное повышение величины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 участвовать в обсуждении гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку). 

Геометрическиефигуры 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрических фигур; 

 извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахв явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, еслиусловия их 

применениязаданы в явной форме; 

 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр; ориентироваться в понятиях: наклонная, проекция. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 

Измерения ивычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, иметь представление о применении базовых 
тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрическиепостроения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки с опоройна 

образец. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 иметьпредставлениеодвиженииобъектоввокружающеммире; 

 иметьпредставлениеосимметричныхфигурахвокружающеммире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 иметь представление о понятиях: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 
число, координаты на плоскости; 

 определятьприближеннокоординатыточкипоееизображениюнакоординатной 
плоскости. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 ориентироватьсявиспользованиивекторадлярешенияпростейшихзадачнаопределение 

скорости относительного движения. 

Историяматематики 

 иметьпредставлениеонекоторых фактахизисторииматематики; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методы математики 

 ориентироватьсявизученныхметодахрешенияразныхтиповматематических 

задач;  

 иметь представление о математических закономерностях в окружающей 

действительностиипроизведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
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 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера, 

используя алгоритм учебных действий; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 участвовать в построении цепочки умозаключений на основе использования правил 
логики; 

 использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставление для 
описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

 представлятьрациональноечисловвидедесятичной дроби 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

 находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачи 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачи задач 

из других учебных предметов; 

 записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразных 
систем измерения. 

Тождественныепреобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложениемногочленовна множители однимизспособов:вынесениеза 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделятьквадратсуммы иразностиодночленов; 

 раскладыватьнамножителиквадратныйтрехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 
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 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

 выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащих 
квадратные корни; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартном 

виде;  

 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругих 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решатьдробно-линейныеуравнения; 

 решатьпростейшиеиррациональныеуравнениявида a,  ; 

 решатьуравнениявида xna; 

 решатьуравненияспособомразложениянамножителиизаменыпеременной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобиярезультатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

 строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратнойпропорциональности, 

функции вида: ya
k 

,y
xb 

,y ,yx; 

 напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункции 

y=f(x)дляпостроенияграфиков функций yafkxbc; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследоватьфункциюпоееграфику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

 3x 
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геометрическая прогрессия; 
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 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесспоиххарактерис

тикам; 

 использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругих 
учебных предметов. 

Текстовыезадачи 

 решатьпростыеи сложныезадачиразныхтипов; 

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдля построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы,используя 

алгоритм учебных действий; 

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«начасти», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 

 решатьзадачина процентысобоснованием,используяразные способы; 

 решать задачи на сложные проценты с обоснованием, используя алгоритм учебных 
действий; 

 решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиис тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуациис 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах, графиках; 

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 

 оперировать понятиями:факториал числа, перестановки и сочетания,треугольник 

Паскаля; 

 применятьправилопроизведения прирешениикомбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера, используя алгоритм учебных 

действий; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений. 

Геометрические фигуры 

 оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле,предполагающих 
несколько шагов решения; 

 формулироватьвпростейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказыватьгеометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырехугольников). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 

 применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешении 

задач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 
которыхневседанныепредставленыявно,атребуютвычислений,оперироватьболее 
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широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах; 

 формулироватьзадачинавычислениедлин,площадейиобъемовирешатьих. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводитьвычислениянаместности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрическиепостроения 

 изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольному описанию; 

 свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

 выполнятьпостроениятреугольников, применятьотдельныеметодыпостроений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейших 

компьютерных инструментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойств 

фигур.  

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач навычисление 
длин, углов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

Историяматематики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
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задач; 

 выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематических 

 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающейдействительностиипроизведенияхискусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

 
 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Математика 

(включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)», 

распределенныепогодамобучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов отгода 

к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих 

лет). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета 

«Математика»должныотражатьсформированностьумений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, 

квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами; применять при вычислениях 

переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 

распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, 

округлять натуральныечисла; осуществлятьприкидкуи проверкурезультатов вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные 
числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; 

выполнятьсложениеивычитаниедробейсодинаковымизнаменателями,сравниватьчисла; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь,целая 

и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных 
дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, 
делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при 

решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 

представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл; иметь 

представление о предоставлении данных в виде столбчатых диаграмм; извлекать 

информацию, представленную на столбчатых диаграммах; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием 

справочной информации): на нахождение части числа и числа по его части; насоотношение 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время,расстояние; данные 

бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях, 

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и 

площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на 

справочную информацию). 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Математика»должныотражатьсформированностьумений: 
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 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение множеств; множество целых чисел, 

множество рациональных чисел; ориентироваться в способах графического представления 

множеств; 

 ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, ложноевысказывание; 

решать несложные логические задачи; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, 

остаток от деления; использовать деление с остатком при решении задач; 

 ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить разложение составного 

числа в произведение простых; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: отрицательное число, 

целое число, модуль числа, противоположные числа; выполнять сравнение чисел сразными 

знаками, сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; 

представлять положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: числовое выражение, 

значение числового выражения; находить значения числовых выражений, иметь 

представление о понятиирациональное число; выполнять арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный, 

сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; иметь представление о нахождении 

десятичных приближений обыкновенных дробей; округлении рациональных чисел; 

сравнении рациональных чисел; прикидке и оценивании результатов вычислений с 

рациональными числами; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и пропорции; на 

соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время,расстояние; 

данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его смысл; вычислять 
среднее арифметическое; выполнять измерение величин с помощью инструментов и 

приборов; 

 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение ипостроение 

углов с помощью транспортира; 

 распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в окружающем 
мире; иметь представление о развертке прямоугольного параллелепипеда, вычислении 

объемов пространственныхтел, составленныхиз кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, необходимые в 
жизни; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры реальных объектов; 

 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с помощью 

чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные прямые; 

перпендикулярные прямые; распознавать фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно прямой, фигуру, симметричную данной фигуре относительно точки; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: координатная (числовая) 

прямая, координата точки; определять координату точки на координатной прямой, отмечать 

точку по заданным координатам; приводить примеры использования координат на прямой и 

на плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

 иметьпредставлениеонекоторыхфактахизисторииматематики:историипоявленияцифр, букв, 
иероглифов в процессе счёта, истории появления систем счисления, арифметики 

натуральных чисел, некоторые старинные системы мер. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» должны отражать 

сформированность умений: 
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 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: алгебраическое 

выражение, степень с натуральным показателем; одночлен, многочлен, степеньмногочлена, 

стандартный вид многочлена, многочлен с одной переменной; выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, выполнять действия с 

многочленами, использовать формулы сокращенного умножения (с опорой на справочную 

информацию), в том числе, для вычисления значений числовых выражений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: числовое равенство, 

уравнение с одной переменной, корень уравнения; решать линейные уравнения с одной 

переменной; решать алгебраическим способом текстовые задачи, приводящие к линейным 

уравнениям по визуальной опоре; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: функция, график 

функции, график зависимости, свойства функций (возрастание, убывание), аргумент 

функции, значение функции, прямая пропорциональность, линейная функция, угловой 

коэффициент прямой (графика линейной функции); строить график линейной функции, 

заданной формулой, определять свойства линейной функции по графику; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: линейное уравнение с 

двумя переменными; система двух линейных уравнений с двумя переменными; решать 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными; пользоваться системами 

линейных уравнений при решении задач на движение, работу, доли, проценты поалгоритму 

учебных действий; 

 пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления реальных данных, 

описания зависимостей реальных величин и решения простых задач; понимать роль 

случайной изменчивости в окружающем мире, распознавать изменчивые величины, в 

частности, результаты измерений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, свойство, признак; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, связанными с основными 

фигурами на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) 

угла, вертикальные углы, смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых 

третьей, – односторонние, накрест лежащие, соответственные; параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, внутренняя область 

угла, угол между прямыми, перпендикуляр и наклонная; иметь представление о простейших 

теоремах о взаимном расположении прямых на плоскости (свойствах вертикальных и 

смежных углов, признаках и свойствах параллельных прямых)и доказывать их с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, связанными с 

треугольниками:треугольник,равнобедренныйтреугольник(основание,боковыестороны), 

равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный треугольник (катеты, 

гипотенуза); угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, связанными с равенством 

фигур: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и 

свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, признаки 

равенства прямоугольных треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства 

равнобедренноготреугольника,признаки равенстватреугольников,втомчисле – 

прямоугольных) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при решении задач; 

решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства несложных 

геометрических утверждений; 

 изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью чертежных 
инструментов,электронныхсредств;изображатьгеометрическиефигурыпотекстовому 



104  

илисимвольномуописанию; 

 использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для решения 
простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» должны отражать 

сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: алгебраическая дробь, 

степеньсцелымпоказателем,выполнятьнесложныепреобразованиядробно-рациональных 

выражений, содержащих степени с отрицательным показателем с использованием 

справочной информации; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: арифметический 

квадратный корень, иррациональное число, множество действительных чисел; несложные 
преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих квадратные корни; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: неравенство с 

переменной, решение неравенства с одной переменной; использовать свойства числовых 

неравенств, решать неравенства с одной переменной, изображать решение числового 

неравенства на координатной прямой; решать простейшие системы линейных неравенств с 

одной переменной и изображать решение на координатной прямой; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне алгебраическая дробь, 

сокращение алгебраической дроби, действия с алгебраическими дробями (сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень); 

 ориентироваться в понятии и оперировать им на базовом уровне квадратное уравнение; 
решать квадратные уравнения; решать задачи, сводящиеся к линейным и квадратным 

уравнениям, системам уравнений с использованием справочной информации; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне обратная 

пропорциональность, гипербола; строить графики обратной пропорциональности; 

 иметь представление о понятиях: случайный опыт, случайное событие, вероятность 

случайного события; распознавать вероятность случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; иметь представление о существовании 

практически достоверных и маловероятных событиях в окружающем мире и жизни; 

 оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; изображать изучаемые 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; оперировать 

на базовом уровне понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; решать задачи с 

применением изученных фактов и простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение 

геометрических величин; проводить доказательства несложных геометрических 

утверждений; 

 ориентироваться впонятиях и оперировать ими на базовом уровне: синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса 
углов 30°, 45°, 60°; 

 оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; центральный угол, 

поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, описанная около 

треугольника окружность, касательная к окружности; изображать изучаемые конфигурации, 

случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей от руки, с 

помощью чертежных инструментов, электронных средств; 

 оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач (с опорой на справочную 

информацию); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания; 

применять теорему Пифагора; иметь представление о применении базовых 

тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейшихслучаях;овычислениирасстояниянаместностивстандартныхситуациях,о 
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вычислении площади и применении формул в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Предметныерезультатыпоитогампятогогодаизученияучебногопредмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» должны отражать 

сформированность умений: 

 оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; решать 
простейшие квадратные неравенства и системы линейных неравенств; квадратные 

неравенства; решать задачи, сводящиеся к простейшим системам уравнений и неравенств; 

 оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке; использовать графики для описания реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений); использовать свойства функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, парабола; строить 

графики квадратичной функции; использовать свойства квадратичной функции при решении 
задач; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; распознавать прогрессии ирешать 

задачи математики и реальной жизни на прогрессии с применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, с опоройна 

справочную информацию; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: объединение и 

пересечение событий, противоположное событие; независимость событий; решать 

простейшие задачи на поиск вероятностей; оценивать вероятности реальных событий в 

простейших ситуациях; иметь представление о случайных величинах и их числовых 

характеристиках и о роли закона больших чисел в природе и в жизни человека; 

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; распознавать 

логически некорректные высказывания; приводить примеры и контрпримеры; строить 

высказывания, отрицания высказываний; проводить доказательства несложных 

утверждений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: вектор, равенство 

векторов, коллинеарность векторов, сумма векторов, произведение вектора на число; 

параллельный перенос; использовать векторы и скалярное произведение векторов для 

решения простейших задач, в том числе задач из физики; 

 оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, площадь круга, 

площадь кругового сектора; решать задачи с применением простейших свойств фигур; 

решать задачи на нахождение геометрических величин (длины, площади); использовать 

свойства геометрических фигур и применять формулы для решения задач практического 

содержания;иметьпредставлениеопонятиях:движениеплоскости(параллельныйперенос, 

центральная и осевая симметрия, поворот), преобразование подобия; 

 иметь представление о применении теоремы косинусов и теоремы синусов, базовых 

тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков и в помещениях в простейших случаях. 
 

 «Информатика» 

Личностныерезультаты: 

 осознаниезначенияинформатикивповседневнойжизни человека; 

 формированиепредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакторах 
становления информатики; 

 пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

 формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры; 
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 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права; 

 владениеумениямиорганизациисобственнойучебнойдеятельности; 

 освоение целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; 

 навык планирования – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; 

 навыкпрогнозирования– предвосхищение результата; 

 контроль деятельности – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); 

 коррекция деятельности – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ). 

Коммуникативные: 

 умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий для 

включения в коллективную деятельность. 

Познавательные: 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

использование алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Информатика» у 

обучающихся с ЗПР за счет развития представлений об информации как важнейшем ресурсе 

развития личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов в 

современноммиреформируютсяосновымировоззрения,соответствующегосовременному 
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уровню развития науки и общественной практики; развиваются навыки работы с информацией, 

умения и способы деятельности, связанные с использованием информационных технологий; 

вырабатывается ответственное и избирательное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; формируется стремление к продолжению образованияв 

области информатики и к практико-ориентированной деятельности с применением современных 

средств информатики и ИКТ. 

Выпускникнаучится: 

- оперировать на базовом уровне основными понятиями по предмету: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

- иметь представление о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- ориентироватьсявклассификациисредств ИКТ; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-вывода),характеристикахэтих устройств; 

- определять качественныеиколичественныехарактеристикикомпонентов компьютера; 

- узнает об основных этапах в истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

- узнаетотом, какиезадачирешаются спомощьюсуперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознаноподходитьквыборуИКТ–средств длясвоихучебныхииныхцелей; 

- узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера. 

Математическиеосновыинформатики 
Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт»и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице задач и при необходимости с 

опорой на алгоритм правила; 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне3, связанными с передачей 

данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналусвязи, 

пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов и при необходимости с опорой 

на алгоритм правила); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода по образцу; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1000; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления по 

образцу; 

- записыватьпростейшиелогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний с опорой на образец; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
 

 

3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действиявсоответствиисопределением ипростейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщие 

понятия. 
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- ориентироваться в понятиях и понимать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

- находить кратчайший путь в графе; находить количество путей из одной вершины в другую с 

указанием длин ребер в графе; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

егонатурноймоделью,междуматематическоймодельюобъекта/явленияисловеснымописанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсявсовременныхкомпьютерах и 

робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использованияграфов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

- познакомиться об с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

- иметь представление о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 
Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы с опорой на образец для решения простых учебных задач различных 

типов; 

- выражать алгоритм решения задачи с опорой на образец различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков) с опорой на образец; 

- определять результат выполнениязаданногоалгоритмаилиего фрагмента; 

- ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне»«исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложныеалгоритмы управленияисполнителямиианализачисловыхитекстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере с опорой на образец; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также содержащие их выражения, составленные из этих величин с опорой на образец; 

использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

- использовать логическиезначения, операцииивыраженияс нимисопорой на образец; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения с опорой на образец. 

Выпускникполучит возможность: 
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- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

- создаватьпростыепрограммыдлярешениязадач,возникающихвпроцессеучебыивнеее; 

- познакомитьсясзадачами обработкиданныхи алгоритмамиих решения; 

- познакомиться с понятием: «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправленияавтономнымироботамии 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Выпускник научится: 

- классифицироватьфайлыпо типуиинымпараметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы; 

- осуществлятьпоискфайлов средствами операционнойсистемы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой) (с 

опорой на алгоритм учебных действий); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию по алгоритму учебных действий; 

- иметьпредставлениеодоменныхименахкомпьютерови адресах документовв Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямии навыками,достаточнымидляработы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

- различнымиформамипредставленияданных (таблицы,диаграммы,графикии т.д.); 

- приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

- основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

- познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданнымии 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеииной учебнойдеятельности): 

- узнатьоданныхот датчиков,например,датчиковроботизированных устройств; 
- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

- узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииих элементов; 
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- получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвития ИКТ; 

- познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Информатика», 

распределенные по тематическим модулям 

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 

образовательныеорганизации могут начать обучениеинформатикес5 класса. Вэтом случае им 

рекомендуется использовать представленную ниже тематические блоки (разделы) предметных 

результатов освоения учебного предмета «Информатика», отдавая предпочтение в 5–6 классах 

частичномуосвоениютематическихблоков(разделов)«Информациявокругнас»; 

«Информационныетехнологии»«Информационноемоделирование»;«Алгоритмика». 

При этом на конец 7-го, 8-го и 9-го классов обучающиеся должны достигать предметных 

результатов освоения учебного предмета «Информатика», соответствующих первому, второмуи 

третьему году обучения. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Информатика» 

первого и второго года подготовительного периода (5–6 класс) приведены после основных 

результатов. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета 

«Информатика»,распределенныепогодамобучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов отгода 

к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих 

лет). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета 

«Информатика»должны отражатьсформированностьумений: 

−оперироватьпонятияминабазовомуровне:«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

−иметь представление о единицах измерения информационного объема и скорости передачи 

данных; 

−кодировать и декодировать сообщения по заданнымправиламзадачи при необходимости с 

опорой на алгоритм правила; 

−подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите с опорой на алгоритм учебных действий; 

−оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок; 

−определятьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайлови видеофайлов; 

−демонстрировать на примерах различия между растровым и векторным представлением 

изображений, приводить примеры кодирования цвета в системе RGB; 

−иметь представление об основныхэтапах в истории и в тенденцияхв развитии компьютеров, 

других элементов цифрового окружения; 

−получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

−соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем на конкретных 

примерах; 

−соблюдатьправилагигиеныитехники безопасностипри работена компьютере; 

−ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктуры 
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некоторогоинформационногоносителя); 

−работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

− иметь представление о защите информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

− представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и (или) 

иллюстрированных документов, включающих таблицы, формулы и другие объекты с 

использованием справочной информации; растровых и векторных графических 

изображений; мультимедийных презентаций, включающих аудиовизуальные объекты с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

− владеть практическими действиями использования интеллектуальных возможностей 

современных систем обработки текстов (проверка правописания, распознавание речи, 

распознавание текста, компьютерный перевод). 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Информатика»должны отражатьсформированностьумений: 

−пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

−записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1000 в различных 

позиционных системах счисления (с основанием, не превышающим 10), выполнять 

арифметическую операцию сложения над ними; 

−ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне:«высказывание», 

«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 

−иметь представление о записи логических выражений, составленных из элементарных 

высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять истинность таких 

составных высказываний, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; строить таблицы истинности для логических высказываний с 

опорой на образец; 

−ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне:«исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

− выражать простые алгоритмы решения задачи различными способами, (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы) с опорой на образец; 

−выполнять вручную простые алгоритмы с использованием линейных программ, ветвлений, 

повторений, вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертежник; 

−использовать величины (переменные) различных типов,а также содержащие их выражения с 

опорой на образец; использовать оператор присваивания; 

−использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыраженияс ними с 

опорой на алгоритм правила; 

−анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определять,какиерезультаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

−создавать и отлаживать программы (при необходимости с использованием справочной 

информации) на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, 

Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), реализующие простые алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений; 

−иметь представление об использование принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе, в робототехнике. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«Информатика»должны отражатьсформированностьумений: 

− выполнятьрекомендациипобезопасности(втомчислепозащителичнойинформации), 

соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией; 

− пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

− искатьинформациювИнтернете(втомчислепоключевымсловам,поизображению); 
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−ориентироваться в представлениях о мощности множеств, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения с использованием 

вспомогательного справочного материала; 

−использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, 

системы программирования)) в учебной и повседневной деятельности; 

− приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных 

услуг, интернета вещей в учебной и повседневной деятельности; 

−составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

циклов, ветвлений и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертежник; 

−составлять с опорой на образец программы решения простых задач обработки одномерных 

числовых массивов на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический 

Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++); 

−оперировать понятиями на базовом уровне: «модель», «моделирование», определять виды 

моделей; соотносить модели с моделируемым объектом и целью моделирования; 

−ориентироваться в понятиях и понимать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); использовать графы и 

деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить 

кратчайший путь в графе; 

−пользоваться различными формами представления данных(таблицы, диаграммы, графикии т. 

д.); 

−выполнять отборстроквтаблице,удовлетворяющихопределенномуусловию; 

−иметь представление о задачах, решаемых с помощью математического (компьютерного) 

моделирования; понимать отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта; 

−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) формулы для расчетов с 

использованием встроенных функций (суммирование, счет, среднее арифметическое, счет 

если, суммирование если, максимальное и минимальное значение), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

−использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

−иметь представление о роли информационных технологий в современном обществе, в развитии 

экономики мира, страны, региона. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Информатика»,распределенныепотематическимразделампервогоивторогогода 

подготовительного периода (5-6 класс) 

Раздел«Информациявокругнас» 

Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны отражать 

сформированность умений: 

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

− приводитьпримерыдревнихисовременныхинформационныхносителей; 

−

 классифицироватьинформациюпоспособамеёвосприятиячеловеком,поформампредст

авления на материальных носителях; 

− кодироватьи декодировать сообщения,используяпростейшиекодыпо образцу. 
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Раздел«Информационныетехнологии» 

Предметныерезультатыизучениямодуля«Информационныетехнологии»должны отражать 

сформированность умений: 

− соблюдатьправилагигиеныитехники безопасностипри работена компьютере; 

− определятьустройствакомпьютера(основныеиподключаемые)ивыполняемыеими функции; 

− иметьпредставлениеопрограммноеиаппаратноеобеспечениекомпьютера; 

−совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с ней, 

закрывать программу; 

−создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при необходимостис 

использованием алгоритма учебных действий; 

−работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

−вводитьинформациювкомпьютерспомощьюклавиатурыи мыши; 

−выполнятьарифметическиевычисленияспомощьюпрограммыКалькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять,перемещатьиудалятьфрагментытекста;создаватьтекстысповторяющимися 

фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

− создаватьиформатироватьсписки; 

− создавать,форматироватьизаполнятьданнымитаблицысопоройнаалгоритмучебных 

действий; 

− создавать круговыеистолбиковыедиаграммысопорой на образец; 

− применятьпростейшийграфическийредактордлясозданияиредактированияпростых 

рисунков; 

− использоватьосновныеприемысозданияпрезентацийвредакторахпрезентацийс 

использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

− ориентироватьсянаинтернет-сайтах(нажатьуказатель,вернуться,перейтинаглавную 

страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел«Информационноемоделирование» 

Предметныерезультатыизучениямодуля«Информационноемоделирование»должны отражать 

сформированность умений: 

− ориентироватьсявпонятияхсущностьпонятий «модель»,«информационная модель»; 

− различать натурныеи информационныемодели,приводитьихпримеры; 

−«читать»информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

−перекодироватьпростуюинформациюизоднойпространственно-графическойили знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

−строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей с 

опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел«Алгоритмика» 

Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражать 

сформированность умений: 

−понимать смыслпонятия«алгоритм»,приводитьпримерыалгоритмов; 
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− пониматьтермины«исполнитель»,«формальныйисполнитель»,«средаисполнителя», 

«системакомандисполнителя»;приводитьпримерыформальныхинеформальных исполнителей; 

− осуществлятьуправлениеимеющимсяформальнымисполнителемсопоройнаалгоритм 

учебных действий; 

− пониматьправилазаписиивыполненияалгоритмов,содержащихалгоритмическиеконструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

− подбиратьпростыеалгоритмическуюконструкцию,соответствующуюзаданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд с опорой на образец; 

− иметьпредставлениеозарабатываниипланадействийдлярешениязадачнапереправы, 

переливания и пр. 
 

 «Физика» 

Личностныерезультаты: 

 сформированность познавательных естественнонаучных интересов на основеразвития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельностьвприобретенииновыхестественнонаучныхзнанийипрактических 

умений. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей в физических экспериментах, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения экспериментальной учебной задачи,собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстникамив процессе занятий физикой; 

 осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствии сзадачейкоммуникациидля 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических физических задач с помощью средств ИКТ. 

Познавательные: 

 определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений и процессов. 

Предметныерезультаты.Врезультатеосвоенияучебногопредмета«Физика» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техникии 

технологий, о постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира; формируют основы научного мировоззрения в результате 

освоения знаний о видах материи,движении как способе существования материи,о физической 

сущности явлений природы и о фундаментальных законах физики. 

Выпускникнаучится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы (Примечание. При проведении 

исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется.); 

 пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку (по предложенной инструкции), 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механическиеявления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерноедвижение,равномерноеи равноускоренноепрямолинейноедвижение, 
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относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать по плану изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения,массатела, плотность вещества, сила(силатяжести, силаупругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы (пользуясь справочными материалами), связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и егоматематическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела,плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПДпростого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускникнаучится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы 

(используя справочную литературу), связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать (по плану) свойства тел, тепловые явления и процессы, 
используяосновныеположенияатомно-молекулярногоученияостроениивеществаи 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): наосновеанализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрическиеимагнитныеявления 

Выпускник научится: 

 распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

 составлять (по инструкции) схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначенияэлементовэлектрическихцепей(источниктока,ключ,резистор,реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и электромагнитныеявления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы (используя справочную литературу), связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать (по плану) свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

законДжоуля-Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

ичастотасвета,формулырасчетаэлектрическогосопротивленияпри 
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последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы,необходимыедляеерешения,проводить расчетыи оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовыеявления 
Выпускникнаучится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать (поплану)изученныеквантовыеявления,используяфизические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы (используя справочные 

материалы), связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать по плану квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементыастрономии 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Физика», 

распределенные по годам обучения 

Результатыпогодамформулируютсяпопринципудобавленияновыхрезультатовот 

годакгоду(результаты очередногогодапо умолчаниювключаютрезультатыпредыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Физика» 

должныотражатьсформированностьумений: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять при помощи учителя на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления на основе плана/ перечня 

вопросов, используя физические величины: масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыизмерения, находить 

использоватьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализироватьпопредложенномуплану/перечнювопросовсвойствател,механические 
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явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, принцип 

суперпозиции сил(нахождениеравнодействующей силы), законГука,законПаскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение используя наглядный образца; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическаяэнергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

и предложенного алгоритма записывать краткое условие, выделять по алгоритму физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты по образцуи 

сопоройнаалгоритмиоценивать реальностьполученного значения физической величины. 

Тепловыеявления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний по предложенному 

алгоритму/ перечню вопросов/ плану основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния 

вещества. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Физика» 

должны отражать сформированность умений: 

Тепловыеявления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний по предложенному 

алгоритму/ перечню вопросов/ плану основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать по перечню вопросов/ плану изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

тепловогодвигателя;приописанииправильнотрактовать физическийсмыслиспользуемых 

величин, их обозначения и единицы измерения с опорой на справочные материалы, 

использовать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать по предложенному плану/ перечню вопросов свойства тел, тепловыеявления 
и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловых явлениях по 
аналогии с образцом; 

 решать задачи по алгоритму, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физическиевеличины(количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловогодвигателя): 

на основе анализа условия задачи и предложенному алгоритму записывать краткое условие, 

выделять по алгоритму физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрическиеимагнитныеявления 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять по перечню вопросов/ плану наоснове 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света; 

 составлять по образцу и предложенной инструкции схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр); 

 использовать, с помощью учителя, оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать по плану и перечню вопросов изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения с опорой на справочные материалы; использовать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Омадля участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях по аналогии и по образцу; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражениясвета, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (силатока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи и 

предложенному алгоритмузаписывать краткое условие, выделять по алгоритмуфизические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводитьрасчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 анализировать по плану/ перечню вопросов квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения электрического заряда; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомногоядра. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «Физика» 

должны отражать сформированность умений: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять по плану/ перечню вопросов на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные свойства тел и механические явления, 

используяфизическиевеличины:путь,перемещение,скорость,ускорение,период 
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обращения, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения с опорой на справочные 

материалы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать на базовом уровне основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи и алгоритма записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводитьрасчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрическиеимагнитныеявления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний по плану/ 

перечню вопросов основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные свойства тел и электромагнитные 

явления,используяфизическиевеличины:скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныи 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин,их 

обозначения и единицы измерения; находить в справочной литературе формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света: на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять по образцу физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводитьрасчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять по плану/ перечню вопросов на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

иискусственнаярадиоактивность,α-,β-иγ-излучения,возникновениелинейчатогоспектра 

излучения атома; 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их 

обозначения и единицы измерения; находить в справочной литературе формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать по алгоритму квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводитьпримерыпоаналогиииобразцупроявленийвприродеипрактического 
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использованиярадиоактивности,ядерныхи термоядерныхреакций,спектральногоанализа. 

Элементыастрономии 

 знатьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточного вращения 
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 иметь представления о различиях между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 
 

 «Биология» 

Личностныерезультаты: 

 использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно 

выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Коммуникативные: 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Познавательные: 

 пользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологических проблем; 

 даватьнаучноеобъяснениесопоройнаключевыесловабиологическимфактам,процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводитьнаблюдениясопоройнапланзаживымиобъектами,собственныморганизмом; 

 описывать биологическиеобъекты, процессыи явления сопорой на алгоритм; 

 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

 использоватьнаучно-популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы(на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач.  

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета 

«Биология». 

Живые организмы 
Выпускникнаучится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов с 

помощью учителя; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе с 

визуальной опорой; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличных 
организмов в жизни человека; 

 иметьпредставлениеобобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгрупп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксреде 
обитания с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетоки тканей, 

органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты с опорой 

на алгоритм; 

 знатьосновныеправилаповеденияв природе; 

 анализировать и оценивать с помощью учителя последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию под руководством учителя о растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;размножения 
и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральныхнорм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприроде; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации (3–5), 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человекиегоздоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека с помощью учителя; 

 знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,родства 

человека с животными с визуальной опорой; 

 знать и приводить доказательства отличий человека от животных с визуальной опорой; 

 знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 иметь представления об эволюции вида Человека разумного на примерах 
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 иметь представления о наследственных заболеваниях учеловека, сущности процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

 выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения с помощью 

учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять ихрезультаты 

с помощью учителя; 

 знатьосновныепринципыздорового образа жизни, 

 рациональнойорганизациитрудаи отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека с помощью 

учителя; 

 описыватьи использоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую под руководством учителя; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить под руководством учителя в учебной, доступной научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 
устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации (3–

5), сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общиебиологическиезакономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 знатьиприводитьдоказательстванеобходимости защитыокружающейсреды; 

 знать и приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

 осуществлять классификацию с помощью учителя биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы с помощью учителя; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования с помощью учителя; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты под 

руководством учителя; 

 знатьосновныеправилаповеденияв природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе с помощью 

учителя; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить с помощью учителя в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- 
ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека с помощью учителя; 

 находить под руководством учителя информацию по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральныхнорм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокойценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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источников информации (3–5), сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении на доступном уровне познавательных 

задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Биология», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 

лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Биология» 

должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л.Чижевский) и 

зарубежных (втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ) ученыхвразвитиебиологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 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, движение, 

питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, 

среда обитания, природное 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; 

 проводить описание организма (растения, животного) 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), условиях среды обитания с использованием источников 

информации; 

 приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксредеобитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

 знатьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьспомощьюучителя значение 

природоохранной деятельности человека; 

 раскрыватьнаосновеопорногопланарольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 иметьпредставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,физической географии, 
предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практическиеработы с помощью учителя (поиск информации с использованием 
различныхисточников;описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторныеработы 
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(работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравненияживых 

объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов с опорой на алгоритм; 

 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,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке, во внеурочной 
деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном 

сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью учителя. 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Биология»должны отражатьсформированностьумений: 

 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 вразвитие наук о 

растениях; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, орган растения, 

система органов растения, 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 (напримере 

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; 

 различатьи описыватьживыеи гербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану,части 
растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам с помощью 

учителя; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм с визуальной опорой; 

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с 

опорой на алгоритм; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 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 ифункциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 классифицироватьспомощьюучителярастенияи их частипоразнымоснованиям; 

 иметьпредставлениеороли растений вприроде ижизничеловека; 
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 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурных растений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 
и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм; 

 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; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую с помощью учителя; 

 создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию из 

двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 

 привыполнениипроектови учебныхисследованийвобластибиологииспомощью 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. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«Биология»должны отражатьсформированностьумений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений,основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, И.В. 
Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие наук о 

растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, биологическая 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 

растений,средаобитания,природноесообщество)всоответствии споставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 

 различать и описывать спомощью учителяживыеи гербарныеэкземплярырастений,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; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработы 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; 

 характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и поступательные 
изменениярастительных сообществ,растительность (растительныйпокров)природных зон 

Земли; 
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 приводитьпримерыкультурных растенийиихзначениявжизни человека; 

 пониматьпричины ииметь представление омерахохранырастительного мира Земли; 

 иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства и 

демонстрировать на конкретных примерах с помощью учителя; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бактериями 

и лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм учебныхдействий; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учетом аудитории сверстников; 

 привыполнениипроектови учебныхисследованийвобластибиологииспомощью 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. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«Биология»должны отражатьсформированностьумений: 

 характеризоватьсопоройнапланзоологиюкакбиологическуюнауку,ее разделыисвязь с 

другими науками и техникой; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 
кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в 

развитие наук о животных; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: зоология, экология животных, биологическая систематика, царство, 

тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, система 

органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, выделение, 

опора, движение, размножение, раздражимость, 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; 

 описывать с опорой на план строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

 иметь представление о процессах жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие, размножение; 

 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; 
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простейших–по изображениям; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов 
членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

 определять систематическое положение животного организма (на примере насекомых) с 

помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения с помощью учителя; 

 классифицировать по предложенным основаниям животных на основании особенностей 
строения; 

 описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных в ходе 
эволюции животного мира на Земле; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленности животных к 
среде обитания, значение экологических факторов для животных; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в природных 

сообществах, цепи питания; 

 устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с растениями, 

грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

 иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях 
распространения животных по планете; 

 иметьпредставлениеоролиживотныхвприродныхсообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 
промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневнойжизни; 

 пониматьпричины ииметьпредставление о мерах охраны животногомира Земли; 

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты с опорой на алгоритм учебных действий; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) источников; преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из 2–3 источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей 

аудитории сверстников. 

Предметныерезультатыпоитогампятогогодаизученияучебногопредмета 

«Биология»должны отражатьсформированностьумений: 

 иметь представление о науках о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

 объяснять с опорой на ключевые слова положение человека в системе органического мира, 

его происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас; 

 приводитьпримерывкладаотечественных(втомчислеИ.М.Сеченов,И.П.Павлов, 
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И.И.Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар, Л. 

Пастер, Ч.Дарвин) ученых в развитие представлений опроисхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека и животных; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, 

гигиена, антропология, экология человека, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий 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; 

 иметьпредставленияобиологическиактивныхвеществах(витамины,ферменты,гормоны), 

выявляя их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

 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; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

 иметь представление о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 характеризовать с опорой на план и сравнивать после предварительного анализа 

безусловные и условные рефлексы; наследственные и ненаследственные программы 

поведения; иметь представление об особенностях высшей нервной деятельности человека; 

видах потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуре 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

 различать с опорой на справочный материал наследственные и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, 

анатомии,физиологиииповедениючеловека,втомчислеработысмикроскопом спостоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий качественные и количественные задачи, 

используя основные показатели здоровья человека, проводить расчеты и оценивать 
полученные значения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защитыи 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

 использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, дляисключения 

вредных привычек, зависимостей; 

 знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для оказания первой помощи; 

 иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественнонаучногоигуманитарногоцикла,ОБЖ,физическойкультуры,различных 
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видовискусства; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 
процессыегожизнедеятельности;проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловека и 

объяснять их результаты с опорой на алгоритм учебных действий; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников; преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из 3–4 источников, грамотно используя понятийный аппарат изученных 

разделов биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей 

аудитории сверстников; 

 привыполнениипроектови учебныхисследованийвобластибиологииспомощью учителя 

планировать совместную деятельность в группе, следить завыполнением плана действий и 

корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
 

 «Химия» 

Личностныерезультаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

• выстраиваниецелостногомировоззрения; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценкаэкологическогорискавзаимоотношенийчеловекаиприроды; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды— гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

• обнаруживатьиформулировать учебнуюпроблему,определятьцельучебной 

деятельности; 

• выдвигатьверсиирешенияэкспериментальнойпроблемы,осознаватьконечный 

результат, выбирать из предложенных средства достижения цели; 

• составлять(индивидуальноиливгруппе)план решенияпроблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлятьошибки; 

• вдиалогесучителемсовершенствоватькритерииоценки. 

Коммуникативные: 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Познавательные: 

• анализировать,сравнивать,классифицироватьиобобщатьхимическиефактыи явления; 

• 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; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

химического объекта; 

• составлять тезисы,различныевиды планов; 
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• преобразовыватьинформациюизодного видавдругой(таблицувтекст ипр.). 

• уметьопределятьвозможныеисточникинеобходимыхсведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета 

«Химия». 

Выпускникнаучится: 

 характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 

 описывать с опорой на план свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 понимать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 понимать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
молекулярной теории; 

 различатьпослепредварительного анализахимические ифизические явления; 

 называтьхимические элементы; 

 определятьсоставвеществпоих формулам; 

 определять валентность и степень окисления атомов элементов в соединениях с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

 определятьтипхимических реакций; 

 называтьпризнакииусловияпротеканияхимических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений и формулы неорганических соединений 

изученных классов с опорой на алгоритм учебных действий; 

 составлять молекулярные уравнения химических реакций, молекулярные полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведении опытов; 

 пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

 вычислятьотносительную молекулярнуюимолярную массывеществ; массовуюдолю 

химического элемента с использованием формул; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции с опорой на алгоритм учебных действий или образец; 

 характеризовать физические и химические свойства простых (кислорода, водорода) и 
сложных веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, водорода, воды по 

плану, а также общие свойства веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических 

веществ: оксидов (основных, кислотных, амфотерных), оснований, кислот, солей (средних) с 

использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 получать,собиратькислородиводород; 

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород, водород; 

 применятьзаконАвогадро; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятием«тепловойэффектреакции»,«молярный объем» 

при решении задач; 

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 

 оперироватьнабазовом уровнепонятием«раствор»; 

 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществав растворе; 

 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенного вещества; 

 называть соединенияизученных классовнеорганическихвеществ; 

 определять принадлежность веществ к определенномуклассусоединений с опорой на 
определения, в том числе структурированные; 
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 составлятьформулынеорганическихсоединенийизученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 

 распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскииндикатор
а; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений с 

использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 пониматьсмыслПериодическогозаконаД.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева с опорой на определения 

физического смысла; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с использованием схемы изменения радиусов химических 

элементов; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов по 

плану; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева по плану; 

 использоватьпонятия:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 

 иметь представления о зависимости физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определятьвидхимическойсвязивнеорганических соединенияхпо образцу; 

 изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидами химических 

связей с помощью педагога; 

 использоватьпонятия«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления»«восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 иметьпредставлениеотеорииэлектролитическойдиссоциации; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 определятьвозможностьпротеканияреакцийионного обмена; 

 применять качественные реакции для распознавания при выполнении заданий или 

лабораторныхопытов:хлорид-,бромид-,иодид-,сульфат-,карбонат-,силикат-,фосфат-анионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), меди(2+), 

цинка,присутствующиевводных растворах сиспользованиемтаблицы «Качественныереакции на 

катионы и анионы»; 

 определять окислительивосстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с опорой наалгоритм 

учебных действий; 

 различатьхимическиереакциипоразличнымпризнакамсопоройнасхемы; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгази аммиак; 

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать после предварительного анализа влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителейорганических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций под руководством педагога; 

 характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращений 
неорганических веществ различных классов; 

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияразличны
х факторов на изменение скорости химической реакции с помощью педагога; 

 использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповеденияв 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ под руководством педагога; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах с помощью 
педагога; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практическойдеятельности 
человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Химия», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов отгода 

к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих 

лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Химия» 

должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: химический элемент, 

атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

относительные атомная и молекулярная массы, валентность, химическая связь, количество 

вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль, 

химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, 

электроотрицательность, степень окисления, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля вещества в растворе (процентная концентрация), для 

установления взаимосвязей с помощью учителя между изученным материалом и при 

получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий и при работе с 

источниками химической информации; 

 применять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на 
алгоритм учебных действий изученные законы и теории: закон постоянства состава, атомно-

молекулярное учение, закон сохранения массы веществ, закон Авогадро; 
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 составлять формулы бинарных веществ по валентностям, степеням окисления, названиям 

веществ с визуальной опорой; 

 определять валентность и степень окисления атомов элементов в бинарных соединениях с 

опорой на определения, в том числе структурированные; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

 различать изученные типы химических реакций (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту) с опорой на схемы; 

 понимать смысл закона сохранения массы; формулировать Периодический закон Д.И. 

Менделеева; понимать существование периодической зависимости свойств химических 

элементов (изменение радиусов атомов, электроотрицательности) от их положения в 

Периодической системе и строения атома; иметь представление о коротко- и 

длиннопериодной формах таблицы Д.И. Менделеева; 

 объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям) и моделями атомов первых трех 

периодов; классифицировать химические элементы с опорой на определения физического 

смысла цифровых данных периодической таблицы; 

 характеризовать химические элементы первых трех периодов, калия, кальция по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева на основе опорного плана; 

 подтверждать на примерах зависимость свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе и строения атома; причинно-следственную связь между строением 

атомов химических элементов и свойствами образованных ими простых и сложных веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, водорода, воды по плану, а 

также общие свойства веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических 

веществ: оксидов (основных, кислотных, амфотерных), оснований, кислот, солей (средних) 

с использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 составлять с опорой на образец молекулярные уравнения реакций, иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов / групп веществ, а также подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

 определять возможность протекания химических реакций между изученными веществамив 
зависимости от их состава и строения; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента в соединении; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем газов, массу вещества с использованием формул; 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 

 планировать и проводить простейшие химические эксперименты под руководствомучителя 

с обсуждением плана работы или составления таблицы: изучение и описание физических 

свойств образцов веществ; ознакомление с примерами физических и химических явлений; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение способов 

разделения смесей, методов очистки поваренной соли; получение, собирание кислорода и 

изучение его свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение); приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; исследование образцов неорганических веществ различных классов; изучение 

изменения окраски растворов кислот и щелочей при добавлении индикаторов (лакмуса, 

метилоранжа и фенолфталеина); изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 

серной кислоты, кислот с металлами, с растворимыми и нерастворимыми основаниями; 

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»; 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведения опытов с визуальной 

опорой; 
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 наблюдать и описывать с опорой на план химические эксперименты: опыт, 

иллюстрирующий закон сохранения массы (возможно использование видеоматериалов); 

взаимодействие веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; качественное 

определение содержания кислорода в воздухе (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с процессами разложения воды электрическим током и синтеза воды 

(возможно использование видеоматериалов); взаимодействие воды с металлами (натрием и 

/ или кальцием), кислотными и основными оксидами; взаимодействиеводорода с оксидами 

металлов (возможно использование видеоматериалов); исследование особенностей 

растворения веществ с различной растворимостью; ознакомление с образцами металлов и 

неметаллов; 

 приводить примеры применения изученных веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; использовать полученные химические знания в процессе 

выполнения учебных заданий и решения практических задач вповседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 применять с опорой на алгоритм учебных действий основные естественнонаучные методы 

познания (в том числе наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) для решения 

учебных задач, в проведении учебных исследований и подготовке учебных проектов с 

помощью педагога; 

 создавать с опорой на справочный материал собственные письменные и устные сообщения 
по химии, используя понятийный аппарат науки и 2–3 источника информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Химия» 

должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка, ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно- 

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы, в том числе в процессе выполнения 

учебных заданий и при работе с источниками химической информации; 

 составлять формулы сложных веществ изученных классов с использованием таблицы 
растворимости; 

 определять степень окисления атомов химических элементов в соединениях различного 

состава с опорой на образец; принадлежность веществ к определенномуклассу соединений с 

опорой на определения; виды химической связи (ковалентной, ионной, металлической) в 

неорганических соединениях; заряд иона; характер среды в водных растворах кислот и 

щелочей; 

 объяснять общие закономерности в изменении свойств химических элементов и их 

соединений в пределахмалых периодови главных подгрупп с учетом строенияих атомов с 

использованием схемы изменения радиусов химических элементов; 

 определять и классифицировать с помощью учителя изученные типы химических реакций 

(по изменению степеней окисления атомов химических элементов, обратимости реакций); 

определять изученные типы химических реакций; 

 описывать с опорой на план физические и химические свойства простых веществ, 

образованных элементами: углерод, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо; 

 описывать с опорой на план химические свойства сложных веществ (и их растворов): 

аммиака, хлороводорода, сероводорода, оксидов и гидроксидов металлов I-IIA групп, оксида 

и гидроксида алюминия, оксида и гидроксида меди(II), оксида и гидроксида цинка, оксидов 

железа и гидроксидов (II и III), оксидов углерода(II и IV), оксида кремния(IV), 

оксидовазотаифосфора(IIIиV),сернистой,сернойазотистой,азотной,фосфорной, 
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угольной, кремниевой кислот и их средних солей, а также гидрокарбонатов, подтверждая 

этоописаниепримерамимолекулярныхиионных уравненийсоответствующиххимических 

реакций предварительно идентифицировать вещества под руководством учителя; 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся с опорой на справочную информацию; 

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного 

обмена; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций и раскрывать их 

сущность, используя для этого электронный баланс; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий расчеты по уравнениям химических 

реакций: количества, объема, массы вещества по известному количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 

 следовать правилам пользования химической посудой, реактивами и лабораторным 
оборудованием, а также правилам обращенияс веществами в соответствии синструкциями 

по выполнению лабораторных химических экспериментов; 

 применять качественные реакции для распознавания при выполнении заданий или 

лабораторных опытов: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат- 

анионы,гидроксид-ионы, катионыаммония, магния, кальция, алюминия, железа(2+)и (3+), 

меди(2+),цинка,присутствующиевводныхрастворахсиспользованиемтаблицы 

«Качественныереакциина катионы и анионы»; 

 планировать и проводить химические эксперименты с помощью педагога, иллюстрирующие 

признаки протекания реакций ионного обмена; определять характер среды врастворах 

кислот и оснований с помощью индикаторов; решатьэкспериментальные задачи по теме 

«Электролитическая диссоциация»; изучатьхимические свойства растворов соляной и 

серной кислот;получать, собирать, распознавать аммиак, углекислый газ и изучать их 

свойства; исследовать амфотерные свойства гидроксидов алюминия и цинка; решать 

экспериментальные задачи по темам «Важнейшие неметаллы и их соединения» и 

«Важнейшие металлы и их соединения», формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведения опытов с помощью педагога; 

 наблюдать и описывать с опорой на план химические эксперименты: опыты, 

иллюстрирующие физические и химические свойства галогенов и их соединений(возможно 

использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); 

ознакомление с моделями кристаллических решеток неорганических веществ: металлов и 

неметаллов (графита, фуллерена и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); опыты, 

иллюстрирующие зависимость скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов; исследование электропроводности растворов веществ; опыты, иллюстрирующие 

процесс диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцами металлов и сплавов; изучение результатов коррозии металлов, 

взаимодействия оксида кальция сводой, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов); опыты, иллюстрирующие примеры окислительно-

восстановительных реакций; ознакомление с образцами серы,азота, фосфора и их 

соединениями; взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью; изучение 

моделей кристаллических решеток алмаза, графита, молекулы фуллерена, металлов, хлорида 

натрия; ознакомление с процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем 

и устройством противогаза;ознакомлениесобразцами удобрений и продукции силикатной 

промышленности; процесс окрашивания пламени катионами металлов; 

 использовать химические эксперименты как для подтверждения изучаемых 

закономерностей и свойств веществ, так и для проверки предположений и прогнозов; 

планировать проведение опытов, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведения эксперимента с помощью педагога; 

 применять с опорой на алгоритм учебных действий основные операции мыслительной 

деятельности для изучения свойств веществ и химических реакций; приемы 
естественнонаучного метода познания (в том числе наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование) для решения учебных задач, в проведении учебных исследований и 

подготовке учебных проектов с помощью педагога; 

 использовать полученные химические знания в различных ситуациях: применение 

изученных веществиматериаловвбыту,сельскомхозяйстве,напроизводстве;применение 

продуктов переработки природных источников углеводородов (уголь, природный газ, нефть) 

в быту и промышленности; понимание вреда (опасности) воздействия на человека 

определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск и отбор химической 

информации, необходимой для создания письменных и устных сообщений, грамотно 

используя в них понятийный аппарат науки и иллюстративный материал; публично 

представлять полученные результаты экспериментальной и/или теоретической 

деятельности. 

 

 «Изобразительноеискусство» 

Личностные результаты: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся с ЗПР, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 планирование и осуществление учебных действий в соответствии с поставленной 

художественной задачей, умение находить варианты решения различных художественно- 
творческих задач; 

 рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение 

организовывать место занятий. 

Коммуникативные: 

 умениевестидиалог,участвоватьвраспределениифункцийиролейвпроцессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 уважительноеотношениекработедругихучащихся. 

Познавательные: 

 умениесравнивать,анализировать,выделятьглавное,обобщать; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессепоиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д. 

Предметныерезультаты. 

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся с ЗПР 

научатся: 

 иметь представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантического значения традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

 создаватьдекоративныеизображениянаосноверусскихобразов; 

 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в 

народном искусстве и в современной жизни; 

 создаватьпростыеэскизыдекоративного убранстварусской избы; 
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 создаватьцветовуюкомпозициювнутреннего убранстваизбысопорой наобразец; 

 иметь представление о специфике образного языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 
на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов при необходимости с 

опорой на образец; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций на доступном уровне; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять с помощью учителя собственный художественный замысел, связанный с 

созданиемвыразительнойформыигрушкии украшениемеедекоративнойросписьювтрадиции 

одного из промыслов; 

 иметь представление об основах народного орнамента; создавать орнаменты наоснове 

народных традиций; 

 различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

 иметь представлениео национальных особенностях русского орнамента и орнаментов 
других народов России; 

 иметьпредставлениеонесколькихнародныххудожественныхпромыслах России; 

 иметьпредставлениеопространственныхивременныхвидахискусства; 

 понимать и объяснять после предварительного анализа разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 владеть представлениями о композиционных навыках работы, чувстверитма,работес 

различными художественными материалами; 

 уметь создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 владетьпростымнавыкамизображенияспомощью пятнаитональныхотношений; 

 владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыиз 
геометрических тел; 

 строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 

 иметь представление об освещении как важнейшем выразительном средстве 

изобразительного искусства, как средстве построения объема предметов и глубины пространства; 

 передаватьспомощьюсветахарактерформыв композиции натюрморта; 

 выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 

 применятьперспективувпрактической творческойработе; 

 навыкамизображенияперспективных сокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияи 

настроения в природе; 

 навыкамсозданияпейзажныхзарисовок; 
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 различать и характеризовать с помощью учителя понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоватьсяправиламиработына пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 иметь представление об основных средствах художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 иметь представление о композиции как целостным и образном строе произведения, 
роли формата, выразительное значение размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

 различатьвиды портрета; 

 пониматьосновыизображенияголовычеловека; 

 пользоватьсянавыкамиработысдоступными скульптурными материалами; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использоватьграфическиематериалы вработе над портретом; 

 пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке; 

 иметь представление о выдающихся русских и зарубежных художниках-портретистах 

и их произведениях; 

 пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 пользоватьсянавыкамилепкии работыспластилиномилиглиной; 

 иметь представление (с опорой на восприятие художественных произведений – 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 иметь представление о сюжетно-тематической картине как обобщенном и целостном 

образе, как результате наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

 пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 иметьпредставлениеопонятиях«тематическаякартина»,«станковаяживопись»; 

 иметьпредставлениеобосновныхжанрах сюжетно-тематическойкартины; 

 иметь представление о историческом жанре как идейном и образном выражении 

значительных событий в истории общества, как воплощении его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 иметь представление о нескольких классических произведениях и именах великих 

русских мастеров исторической картины; 

 разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет с 
помощью учителя; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 
на историческую тему с помощью учителя; 

 иметь представлениео ролимонументальныхпамятниковвжизниобщества; 
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 иметьпредставлениеовыдающихсямонументальныхпамятникахиансамблях, 

посвященных Великой Отечественной войне; 

 иметьопыткультурызрительскоговосприятия; 

 пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 

 иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами; 

 собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) под руководством учителя; 

 иметьпредставлениеобанималистическомжанреизобразительногоискусстваи 
творчестве художников-анималистов; 

 опытухудожественного творчествапо созданиюстилизованныхобразов животных; 

 иметьпредставлениеобосновных этапахразвитияиистории архитектурыи дизайна; 

 иметьобщеепредставлениеобособенностяхархитектурно-художественныхстилей 

разных эпох; 

 иметь представление о тенденциях и перспективах развития современной 
архитектуры; 

 иметьпредставлениеобобразно-стилевомязыкеархитектурыпрошлого; 

 иметьпредставлениеомалыхформахархитектурыидизайнавпространствегородской 

среды; 

 иметь представление о чертеже как плоскостном изображении объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-проектов; 

 иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна,атакжеотом, какоезначениеимеетрасположениецветавпространствеархитектурно- 

дизайнерского объекта; 

 приобретатьобщеепредставлениео традицияхландшафтно-парковой архитектуры; 

 иметь представлениео краткойисториикостюма; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использоватьизвестныеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 работать надпроектом(индивидуальнымиликоллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 иметьпредставлениеостилевыхособенностяхархитектурыДревнейРуси; 

 создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическими материалами и 

др.; 

 работатьспомощьюучителянадэскизоммонументальногопроизведения(витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Русипо 

плану/ перечню вопросов/ алгоритму; 

 иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 иметьпредставлениеохарактерныхособенностяхрусскойпортретнойживописиXVIII 
века; 

 создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)в материале. 
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Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»,распределенныепогодамобучения 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 
«Изобразительноеискусство»должны отражатьсформированностьумений: 

 иметьпредставлениеобособенностяхуникальногонародногоискусства,семантическом 
значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

 создавать декоративныеизображениянаосноверусскихобразовпо образцу; 

 иметь представлениео смысленародных праздникови обрядов и ихотражении внародном 

искусстве и в современной жизни; 

 создаватьэскизыдекоративногоубранстварусской избыпообразцу; 

 создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы; 

 иметьпредставлениеоспецификеобразногоязыкадекоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основеритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов с использованием образцов при 

необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознаватьиназыватьигрушкиведущих народныххудожественных промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного 
из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после предварительного 

анализа и с помощью учителя; 

 иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану несколько 

народных художественных промыслов России. 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Изобразительное искусство»должны отражатьсформированностьумений: 

 иметьпредставлениеопространственныхивременныхвидахискусстваиихразличиях; 

 характеризовать при помощи учителя три группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей на конкретных примерах; 

 иметь представление ороли изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии 

культуры и представлений человека о самом себе; 

 восприниматьпроизведенияискусствакактворческуюдеятельность человека; 

 характеризоватьвыразительные особенности различныххудожественныхматериаловпри 

создании художественного образа при помощи учителя; 

 даватьхарактеристикиосновнымграфическимиживописнымматериалампоплану; 

 размещатьрисунокна листе; 

 пользоватьсяграфическимиматериаламивпроцессевыполнениятворческих заданий; 

 выбиратьхарактерлинийдлясозданияярких,эмоциональныхобразовврисунке; 

 передаватьнабумагесвоеэмоциональноесостояние,инастроениеспомощьюритмаи характера 

линий, штрихов, росчерков и др.; 

 осуществлятьнаосноверитматональныхпятенсобственныйхудожественныйзамысел, 
связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и т. д.); 
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 иметьпредставлениеозначении:основногоцвета,составногоцвета,дополнительногоцвета; 

 иметьпредставлениеопонятиях:цветовойкруг,цветотональнаяшкала,насыщенность цвета; 

 различатьиназыватьосновныеисоставные,теплыеихолодные,контрастныеи дополнительные 

цвета; 

 создаватьхудожественныеобразы,используя всевыразительныевозможности цвета; 

 иметь представление о понятиях: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цветовой 
контраст, локальный цвет, сложный цвет; 

 различатьиназывать теплыеихолодныеоттенкицвета; 

 называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей с 
опорой на образец/ иллюстративный материал; 

 иметь представление об основных скульптурных материалах и условиях их применения в 

объемных изображениях; 

 объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды искусства, 
определять их назначение с опорой на иллюстративный материал/ вопросный план/ опорные 

слова; 

 иметь представлениеотом, чтоизобразительноеискусство–особыйобразный язык; 

 иметьпредставлениеобусловностиизобразительногоязыкаиегоизменчивостивходе истории 

человечества; 

 иметьпредставлениеопонятиях простойисложной пространственнойформы; 

 называтьосновныегеометрическиефигурыигеометрическиеобъемныетела; 

 выявлять,послепредварительногоанализа,конструкциюпредметачерезсоотношениепростых 

геометрических фигур; 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 

 иметь представления о понятиях: линия горизонта; точка зрения; точка схода 

вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в рисунке; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 распознаватьотдельныежанрыизобразительногоискусства(натюрморт,портрет,пейзаж); 

 различатьосвещение«посвету»,«противсвета»,боковойсвет; 

 иметь представление о понятиях «картинная плоскость», «точка зрения», «линия 
горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии»; 

 различатьсредствовыразительности«высокийинизкийгоризонт»впроизведениях 
изобразительного искусства; 

 иметьпредставлениеоправилевоздушнойперспективы; 

 изображатьуходящеевдальпространство,применяяправилалинейнойивоздушной 

перспективы; 

 различатьэпическийиромантическийобразывпейзажныхпроизведенияхживописии графики; 

 пользоватьсякрасками(гуашьиакварель),несколькимиграфическимиматериалами 

(карандаш, тушь); 

 создаватьтворческиекомпозиционныеработывразличныхматериалахснатуры,по памяти и 

воображению. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»должныотражатьсформированностьумений: 

 иметьпредставлениеосмыслепонятий:шрифт,иллюстрация,дизайн,архитектура, интерьер, 
ландшафт, флористика, модуль; 

 иметьпредставлениеобособенностяхрусскойусадебнойкультурыXVIII–XIXвеков; 

 различать стилистику изображений и способы композиционного расположения в 
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пространстве(в томчислекниги, открытки,визитныекарточки,логотипы); 

 иметьпредставлениеобособенностяхразвитияшрифта,костюма, флористики; 

 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; 

компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления 

флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне; 

 уметьанализировать попланупроизведенияархитектурыидизайна; 

 иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических искусств, 

ихобщие начала и специфику; 

 пониматьособенностиобразногоязыкаконструктивныхвидовискусства,единствофункционал
ьного и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 иметьпредставлениеобосновныхэтапахразвитияиисторииархитектурыидизайна,тенденциях 
современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственныекомпозиции,моделировать архитектурно- 
дизайнерские объекты (в графике и объёме) при помощи учителя; 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах после предварительного анализа и составления 

плана; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 
конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию на доступном уровне 
при помощи учителя; 

 использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях ритм линий, 
цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне; 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве по 
образцу; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурного ансамбля; 

 использоватьразнообразныехудожественные материалы. 
 

 «Музыка» 

Личностныерезультаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей 

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; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 уважительноеотношениеккультуредругих народов;сформированностьэстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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 ориентациявкультурноммногообразииокружающейдействительности,участиев 

музыкальной жизни класса, образовательной организации, города и др. 

 формированиеэтическихчувствдоброжелательностииэмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитиемузыкально-эстетическогочувства,проявляющегосебявэмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, 

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата висполнительской 

и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Коммуникативные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

Познавательные: 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную,  познавательную и  практическую 

деятельностьсиспользованиемразличныхсредствинформацииикоммуникации(включаяпособия

 на электронных носителях,  обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательныересурсы,мультимедийныепрезентации,работусинтерактивнойдоскойи др.). 

Предметные результаты. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся с ЗПР 

формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной 

культуре,обосновныхжанрахнароднойипрофессиональноймузыки,оформахмузыки, 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,определениянаслухпроизведенийрусскойизарубежнойклассики,образцов 

народногомузыкальноготворчества,произведенийсовременныхкомпозиторов,исполнения 

народныхпесен,песенкомпозиторов-классиковисовременныхкомпозиторов,выявления общего и 

особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

обинтонационнойприродемузыки,музыкальныхжанрах,стилевыхнаправлениях,различения 

звучанияотдельныхмузыкальныхинструментов,видовхораиоркестра. 

Выпускникнаучится: 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с 
использованием справочной информации; 

 пониматьзначение интонациивмузыке какносителя образного смысла; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народнаямузыка, 

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); 

 восприниматьмузыкукаквыражениечувств имыслейчеловека,различать в 
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки 

разных композиторов; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различатьмногообразиемузыкальных образови способовихразвития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 

использованием справочной информации; 

 иметь представление об основном принципе построения и развитиямузыки; 

 иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 иметь представление о значении народного песенного иинструментального 
музыкального творчества как части духовной культуры народа; 

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 
музыки. 

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 
музыкальному фольклору; 

 восприниматьинтонационноемногообразиефольклорных традиций своего 
народа и других народов мира; 

 перечислять примеры народных музыкальных инструментов и определять 
на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием 
справочной информации; 

 иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

 иметьпредставлениеоспецификевоплощениянародноймузыкив 

произведениях композиторов; 

 иметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчислестилимузыки, 
направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

 определятьнаслухтембрымузыкальныхинструментов(классических,совреме
нных электронных; духовых, струнных, ударных); 
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 различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый; 

 определять стили, направления и жанры современной музыки с 

использованием справочной информации; 

 перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и 

рок-музыки с использованием справочной информации; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направленийв 

русской музыке, с использованием справочной информации; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направленийи 
национальных школ в западноевропейской музыке с использованием справочной 

информации; 

 иметь представление о характерных чертах и образцах творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 
музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.) с 
использованием справочной информации; 

 иметь представлениео терминах ипонятиях (втомчиследуховная музыка, 
знаменный распев); 

 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
(сопрано, альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса с использованием 

визуальной опоры; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации, 

рондо) с использованием визуальной опоры; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с 

использованием справочной информации; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов с использованием справочной информации; 

 эмоционально-образновосприниматьмузыкальныепроизведения; 

 иметь представление об особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 иметь представление об интерпретации классической музыки в 
современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки с 

использованием справочной информации; 

 называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н- 
ролла и др. с использованием справочной информации; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 различатьсредствавыразительностиразных видовискусств; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная 
интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 
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 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, 
иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

 пониматьзначимость музыкивтворчествеписателей и поэтов; 

 владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

 применятьвтворческой деятельности вокально-хоровыенавыкиприпении с 
музыкальным сопровождением; 

 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведенияв 

пении;  

 участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используя

различныеформыиндивидуальногоигрупповогомузицирования; 

 проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетической 

деятельности;

 применятьсовременныеинформационно-коммуникационныетехнологии 

для записи и воспроизведения музыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки;

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыи 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримере 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определятьспецифику духовноймузыкивэпохуСредневековья;

 распознаватьмелодикузнаменногораспева–основыдревнерусскойцерковной 

музыки;

 различатьформыпостроениямузыки(сонатно-симфоническийцикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства;

 различатьипередаватьвхудожественно-творческойдеятельности 

характер, эмоциональное состояние и своеотношение к природе, человеку, обществу;

 исполнятьсвоюпартиювхоре;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.).

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Музыка», 

распределенные по тематическим модулям 

Образовательныеорганизациивправесамостоятельноопределятьпоследовательность 

модулейиколичествочасовдляосвоенияобучающимисямодулейучебногопредмета 

«Музыка». 

Модуль«Народноемузыкальное творчествоРоссии» 

Предметныерезультатыизучениямодуля«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» учебного 

предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякрусскомумузыкальному 
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фольклору; 

 различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в томчисле 
детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, исторические 

песни, календарно-обрядовые песни); 

 перечислять примеры русских народных музыкальных инструментов и определять на слух 

их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И.Чайковского, 
Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной информации; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 
творчества как части духовной культуры народа; 

 иметьпредставлениеохарактерных признакахнародноймузыки; 

 иметь представление об интонационном многообразии фольклорных традиций своего 
народа и других народов мира; 

 ориентироватьсявобразцахпесеннойи инструментальнойнародной музыки; 

 исполнятьразученныемузыкальныепроизведениявокальногонародноготворчества. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 пониматьзначение интонациивмузыке какносителя образного смысла; 

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки разных 

композиторов; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 пониматьосновывзаимодействиямузыки,изобразительногоискусстваи литературы; 

 различатьсредствавыразительностиразных видовискусств; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, 
изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представление 
о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения; 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 
динамика, лад). 

Модуль«Сценическиежанрымузыкальногоискусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 иметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчислесценическиежанрымузыки, либретто, 

вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 
числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

 слышать музыкукак выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные 
и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки разных композиторов; 

 исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров. 

Модуль«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

Предметныерезультатыизучениямодуля«Истокииобразырусскойиевропейской духовной 

музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 иметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчиследуховнаямузыка,знаменный распев); 

 различатьособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных). 
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Модуль«Отражениенародныхистоковвкомпозиторскоймузыкеразныхстрани 

эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в композиторской 

музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной 
музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив); 

 иметь представление о специфике воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 
информации; 

 иметьпредставлениеохарактерныхпризнакахклассическойи народной музыки; 

 исполнятьразученныемузыкальныепроизведениянародной музыки; 

 применять втворческой деятельности вокально-хоровыенавыки при пении с музыкальным 

сопровождением. 

Модуль«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления,отличительные 

черты и характерные признаки» 

Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и 

направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного предмета «Музыка» 

должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направления 

музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной 

информации; 

 определятьнаслухтембрымузыкальныхинструментов(классических,современных 

электронных; духовых, струнных, ударных); 

 различатьвидыоркестров:симфонический,русскихнародныхинструментов,эстрадно- 
джазовый; 

 определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 
справочной информации; 

 перечислятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярной,джазовойирок-музыкис 
использованием справочной информации; 

 исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Музыка», 

распределенные по годам обучения 

Каждый год обучения включает изучение тем из разных модулей. Результаты по годам 

формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты 

очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета«Музыка». У 

обучающихся будут сформированы: 

 первоначальныепредставленияоролимузыкивжизничеловека,вегодуховно- нравственном 
развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусствуи 

музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества. 

Обучающиесянаучатся: 

 пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаи общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
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воплощаемыевмузыкальных произведениях; 

 приводитьпримерывыдающихсяотечественныхизарубежныхмузыкальныхисполнителей и 
исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

 пониматьзначение интонациивмузыке какносителя образного смысла; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной 

музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, 

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад); 

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 
музыки разных композиторов; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа; 

 ориентироватьсявобразцахпесеннойи инструментальнойнародной музыки; 

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты 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; 

 иметьпредставлениеохарактерныхпризнакахклассическойи народной музыки; 

 иметьпредставлениеоспецификевоплощениинародноймузыкивпроизведениях 

композиторов; 

 восприниматьинтонационноемногообразиефольклорныхтрадицийсвоегонародаи других 

народов мира; 

 исполнятьразученныемузыкальныепроизведениявокальныхжанров(хор,ансамбль, соло); 

 воплощатьхудожественно-образноесодержание,интонационно-мелодическиеособенности 
музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах); 

 понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения; 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 
динамика, лад); 

 пониматьзначимость музыкивтворчествеписателей и поэтов; 

 владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

 применять втворческой деятельности вокально-хоровыенавыки при пении с музыкальным 

сопровождением; 

 проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетическойдеятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 
исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Музыка»должны отражатьсформированностьумений: 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры музыки, 
либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 
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 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

 выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальных произведенийразных жанров; 

 различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальных 
произведений с помощью педагога; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 
использованием справочной информации; 

 иметьпредставлениеобосновном принципепостроенияи развития музыки; 

 иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направления 

музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 
информации; 

 определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, современных 

электронных; духовых, струнных, ударных); 

 различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инструментов, 
эстрадно-джазовый; 

 определять стили, направления и жанры современной музыки с использованиемсправочной 
информации; 

 исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с использованием 

справочной информации; 

 иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских 

изарубежных композиторов; 

 иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаоснове 

осознания специфики языка каждого из них; 

 различатьсредствавыразительностиразных видовискусств; 

 иметьпредставлениеотерминахипонятиях(втомчислемузыкальнаяинтонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

 применять втворческой деятельности вокально-хоровыенавыки при пении с музыкальным 

сопровождением; 

 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 использованию различных способовпоиска (всправочныхисточникахи открытом учебном 

информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«Музыка»должны отражатьсформированностьумений: 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 
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 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд и т.п.)и 
крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной 

информации; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, знаменный 

распев); 

 различатьособенноститембровогозвучанияразличныхпевческихголосов(детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

 называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,альт, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 

 определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. Чайковского, 
Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной информации; 

 узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо)с 
использованием визуальной опоры; 

 владеть музыкальнымитерминами впределах изучаемойтемы сиспользованием 

справочной информации; 

 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представление 
о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 

использованием справочной информации; 

 перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки с 

использованием справочной информации; 

 эмоционально-образновосприниматьмузыкальныепроизведения; 

 иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 иметьпредставлениеобинтерпретацииклассической музыкивсовременных обработках; 

 определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыкисиспользованиемсправочн
ой информации; 

 называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаидр.с 
использованием справочной информации; 

 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведенияв пении; 

 участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформы 

индивидуального и группового музицирования; 

 применятьсовременныеинформационно-
коммуникационныетехнологиидлязаписиивоспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 овладеть социальными компетенциями, развить коммуникативные способности через 
музыкально-игровую деятельность, способностями к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию; 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки напримерекантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкультуры 
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напримереканта,литургии,хорового концерта; 

 распознаватьмелодикузнаменногораспева–основыдревнерусскойцерковноймузыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пониматьих 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 
 

 «Технология» 

Личностныерезультаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траекторииобразования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной траектории, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 самооценкаготовности крациональномуведениюдомашнегохозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

 определение цели технологического обучения, постановка и формулировка для 

себяновых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательно-трудовойдеятельности; 

 определениеадекватныхимеющимсяорганизационнымиматериально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 созданиеобъектов,имеющихпотребительную стоимость; 

 выполнениеразличныхтворческих работпосозданиюизделийи продуктов; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и средств устранения ошибок; 
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 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрениянравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

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

Коммуникативные: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов; 

 участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;согласованиеикоординациясовместной познавательно-трудовойдеятельностис 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива. 

Познавательные: 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных икоммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

Предметныерезультаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования требования к предметным результатам предметной 

области «Технология» распределены по блокам содержания. 

Современныетехнологиииперспективыихразвития 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективныетехнологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить по предложенному алгоритму мониторинг и оценку 

состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно 

выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-технологическогомышления 

обучающихся 

ОбучающиесясЗПРнаучатся: 

● выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологического 

решения, после предварительного анализа; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том 

числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др. с 

помощью учителя; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения 

целей проектирования; 

● применятьбазовыепринципы управленияпроектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 
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● оценивать условия применимости технологии, в том числе спозиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, с помощью учителя; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта с помощью учителя; 

● проводить по алгоритмуоценкуииспытание полученногопродукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, 

рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать по алгоритму возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или 

реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- встраиваниесозданногоинформационногопродуктавзаданную оболочку; 

- изготовлениеинформационногопродуктапозаданномуалгоритмув заданной оболочке; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или 

реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения 

в собственной практике); 

- разработкуинструкцийи инойтехнологической документациидля исполнителей; 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● проводитьанализконструкциииконструированиемеханизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежии

 эскизы,атакжеработатьвсистемахавтоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации). 

Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессионального 

самоопределения 

ОбучающиесясЗПРнаучатся: 
● характеризоватьгруппыпрофессий,относящихсякактуальномутехнол

огическому укладу; 

● характеризоватьситуациюнарегиональномрынкетруда,называть 
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тенденцииееразвития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятиятех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности. 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Технология», 

распределенные по годам обучения 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом. Результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

Предметныерезультатыпоитогампервогогодаизученияучебногопредмета 

«Технология». 

Культуратруда(знанияв рамкахпредметнойобластиибытовыенавыки): 

 соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторным 

оборудованием; 

 владетьбезопаснымиприемамиработысручнымииэлектрифицированнымбытовыминструмен
том под руководством учителя; 

 использоватьручнойиэлектрифицированныйбытовойинструментвсоответствиис задачей 

собственной деятельности (по назначению); 

 иметьпредставленияопонятиях«изображение»,«эскиз»,«материал»,«инструмент», 

«механизм»,«робот»,«конструкция»иадекватноиспользоватьэтипонятия; 

 организовыватьиподдерживать порядокнарабочем месте; 

 применять и рационально использовать (при помощи учителя) материал в соответствии 

сзадачей собственной деятельности; 

 осуществлятьсохранениеинформацииорезультатахдеятельностивформахописания, схемы, 
эскиза, фотографии, графического изображения при помощи учителя; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 
материалы и ресурсы интернета; 

 осуществлятьоперациипоподдержаниюпорядкаичистотывжиломирабочем помещении; 

 осуществлять корректноеприменение/хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.), при необходимости 

обращаясь за помощью к взрослым. 

Предметныерезультаты: 

 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинугловспомощьюизмерительныхинструменто

в по алгоритму; 

 читатьспомощьюучителяинформацию,представленнуюввидеспециализированных таблиц; 

 читатьспомощью учителяэлементарныеэскизы, схемы; 

 выполнять элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов с помощью учителя; 

 иметь представление о свойствах конструкционных материалов природногопроисхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

 иметь представление об основных технологических операциях, видах/способах/приемах 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 
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 иметь представление об оборудовании, приспособлениях и инструментах для обработки 
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента (под руководством учителя), осуществлять отделку изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля) с опорой на образец; 

 выполнять разметкуплоскогоизделияна заготовке пообразцус опоройна алгоритм; 

 осуществлятьсборкумоделейпоинструкции,втомчислеспомощьюобразовательного 
конструктора по инструкции; 

 конструироватьмодельпо заданномупрототипуспомощьюучителя; 

 строитьпростыемеханизмыпо инструкции; 

 проводить простейшиеиспытания,анализпродукта; 

 модифицироватьпообразцуматериальныйилиинформационныйпродукт; 

 иметь представление о разнообразии роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектныекомпетенции(включаякомпетенциипроектногоуправления): 

 иметь опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации 

или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требующих 
регулирования. 

Предметныерезультатыпоитогамвторогогодаизученияучебногопредмета 

«Технология». 

Культуратруда(знания врамках предметнойобластиибытовые навыки): 

 соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторным 

оборудованием; 

 иметьпредставлениеопонятиях«чертеж»,«форма»,«макет»,«прототип»,«3D-модель», 

«программа»иадекватно использовать этипонятия; 

 иметь представление о понятии«потребность» (с точкизрения потребителя) и 
адекватноиспользует это понятия; 

 называтьдва-триметодапоискаиверификацииинформациивсоответствиисзадачами 

собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

 читать элементарные чертежи; 

 выполнятьэлементарныечертежи,векторныеирастровыеизображения,втомчислес 

использованием графических редакторов; 

 анализироватьпоплану/перечнювопросовформообразованиепромышленныхизделий; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации) с помощью учителя; 

 применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайне(макетированиеиз 

подручных материалов) после предварительного анализа; 

 иметь представление об основных методах/способах/приемах изготовления объемных 
деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

 иметьопытизготовленияэлементарногомакетаилипрототипа; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технической системы или изделияс 

опорой на алгоритм/ план; 

 строитьмеханизм,состоящийизнесколькихпростых механизмовпоинструкции; 

 иметьопытмодифицированиямеханизмадляполучениязаданныхсвойств(решение задачи); 

 применятьспомощьюучителяпростыемеханизмыдлярешенияпоставленныхзадачпо 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 иметь представление о технологиях  разработки информационных продуктов 
(приложений/компьютерных программ), в  том числе  технологиях виртуальной и 
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дополненнойреальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 
программного обеспечения для управления элементарными техническими системами при 

помощи учителя. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 иметь представление об инструментах выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 иметьпредставлениеометодахгенерацииидейпомодернизации/проектированию 
материальных продуктов или технологических систем; 

 разделятьтехнологическийпроцесснапоследовательностьдействийприпомощиучителя; 

 выделять задачи из поставленной цели по разработке продукта после предварительного 

анализа; 

 разрабатывать, моделировать и изготавливать оригинальные конструкции (материальный 
продукт) по готовому заданию, включая отбор решений, проектирование и конструирование 

с учетом заданных свойств. 

Предметныерезультатыпоитогамтретьегогодаизученияучебногопредмета 

«Технология». 

Культуратруда(знания врамках предметнойобластиибытовые навыки): 

 соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторным 
оборудованием; 

 иметь представление о понятиях «технология», «технологический процесс», 

«технологическаяоперация»и адекватноиспользуетэти понятия; 

 иметь представление о понятиях «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель»,«моделирование»,«слой»иадекватноиспользуетэтипонятия; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта, 

при необходимости обращаясь за помощью к учителю; 

 иметьопытоптимизациизаданногоспособа(технологии)полученияматериальногопродукта на 
собственной практике; 

 выполнятьэлементарныеоперациибытовогоремонтаметодомзаменыдеталей; 

 иметьпредставлениеопищевой ценности продуктов; 

 уметь назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

 иметьпредставлениеобосновахрациональногопитания. 

Предметные результаты: 

 выполнятьэлементарныетехнологическиерасчетыиспользуянеобходимыеформулы/ 

справочные материалы; 

 иметьпредставлениеобактуальныхиперспективных информационных технологиях; 

 иметьопытпроведенияпростейшеговиртуальногоэкспериментапоизбранной тематике; 

 создавать 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.) при помощи учителя; 

 анализировать данные и использовать различные технологии их обработки посредством 
информационных систем; 

 использовать различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности после 

предварительного анализа; 

 выполнятьпоследовательностьтехнологическихоперацийпоподготовкецифровыхданных 
для учебных станков по алгоритму учебных действий; 

 применятьтехнологииоцифровки аналоговых данных всоответствии сзадачами 
собственной деятельности после предварительного анализа; 

 иметьпредставлениеоструктуререальныхсистемуправленияробототехническихсистем; 
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 иметьпредставлениеосущностиуправлениявтехническихсистемах,уметьописатьпо плану 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 конструироватьпростыесистемысобратнойсвязью,втомчисленаосноветехнических 

конструкторов при помощи учителя/ по образцу; 

 иметьпредставлениеобазовыхпринципахорганизациивзаимодействиятехнических систем; 

 уметь описать по плану свойства конструкционных материалов искусственного 
происхождения (например, полимеров, композитов); 

 применятьбезопасныеприемывыполненияосновных операцийслесарно-сборочных работ; 

 характеризоватьосновныевидымеханическойобработкиконструкционных материалов; 

 характеризовать основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

 иметь опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляциейпроцесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризоватьосновныетехнологиипроизводствапродуктовпитания; 

 иметь опытлабораторногоисследованияпродуктовпитания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 используетметодыгенерацииидейпомодернизации/проектированиюматериальных 

продуктовилитехнологическихсистем,направленныхнадостижениепоставленныхцелей; 

 самостоятельнорешаетпоставленнуюзадачу,анализируяиподбираяматериалыисредства для 

ее решения; 

 используетинструментвыявленияпотребностейиисследованияпользовательскогоопыта; 

 имеет опыт определения характеристик и разработки материальногоили информационного 

продукта, включая планирование, разработкуконцепции, моделирование, конструирование 

и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Предметныерезультатыпоитогамчетвертогогодаизученияучебногопредмета 

«Технология». 

Культуратруда(знания врамках предметнойобластиибытовые навыки): 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

 разъяснятьсодержаниепонятий«технология»,«технологическийпроцесс», 

«технологическаяоперация»иадекватноиспользовать этипонятия; 

 иметьпредставлениеоключевыхпредприятиях и/илиотрасляхрегионапроживания; 

  называть предприятия региона проживания, работающих на основе современных 

производственных технологий; 

  иметь представление о характеристиках современного рынка труда, цикле жизни 

профессии, новых и умирающих профессиях, в том числе на предприятиях региона 
проживания. 

Предметные результаты: 

 описыватьжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры; 

 объяснять простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 иметьопытразработки(комбинирование,изменениепараметровитребованийкресурсами т.п.) 

технологии получения материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

 иметь опыт оптимизирования заданного способа (технологии) получения материального 

продукта на собственной практике; 

 перечислятьихарактеризоватьвидытехническойитехнологической документации; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей, с помощью 
учителя; 
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 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту с 

использованием образца; 

 создаватьмодель,адекватнуюпрактическойзадачеспомощьюучителя; 

 проводитьоценкуи испытание полученного продуктаспомощьюучителя/ по алгоритму; 

 осуществлять конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей по схеме; 

 производить сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 
электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) по схеме; 

 производить элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности с помощью учителя; 

 производить настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности по инструкции; 

 различатьтипыавтоматическихиавтоматизированных систем; 

 иметь опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной системы, в том 

числе с применением специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров 

и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

 иметьпредставлениеоназначенииипринципах действиясистемавтономногоуправления; 

 иметьпредставлениеоназначении,функцияхдатчиковипринципахихработы; 

 применять навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

 иметь опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели и/или 
робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (сиспользованием 

произвольно избранных источников информации) по плану; 

 характеризовать применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на егосвойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

 отбирать материал всоответствиис техническим решениемилипозаданнымкритериям; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии полученияматериалов 
с заданными свойствами; 

 иметь представление о наноматериалах, наноструктурах, нанокомпозитах, 
многофункциональных материалах, возобновляемых материалах (биоматериалы), 

пластиках, керамике и возможных технологических процессах с ними; 

 иметь представление об актуальных и перспективных технологиях для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др.); 

 иметь представление о причинах, перспективах и последствиях развития техники и 
технологий на данном этапе технологического развития общества; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии пищевой 
промышленности (индустрии питания); 

 характеризовать автоматизацию производствана примере региона проживания;профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
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 иметьпредставлениеосодержаниипонятий«проблема»,«проект», «проблемноеполе»; 

 иметь опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования 

технического/технологического решения, планирования, моделирования иконструирования 

на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

 иметь опыт подготовки презентации полученного продукта различным типампотребителей. 

Предметныерезультатыпоитогампятогогодаизученияучебногопредмета 

«Технология». 

Культуратруда(знания врамках предметнойобластиибытовые навыки): 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

 иметь опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными производствами в 
различных технологических сферах и деятельностью занятых в них работников; 

 иметь опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и 
планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

 иметь опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) сцелью 

демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

 анализировать по плану возможные технологические решения, определяет их достоинстваи 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

 оценивать условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), 

проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта с помощью учителя. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения, после 
предварительного анализа; 

 иметь опыт разработки и/или реализации командного проекта по жизненному циклу на 
основании самостоятельно выявленной проблемы; 

 иметь опыт использования цифровых инструментов коммуникацииисовместной работы (в 
том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различных типов); 

 иметьопытиспользованияинструментовпроектногоуправления; 

 планироватьпродвижение продукта. 

 
 «Адаптивнаяфизическаякультура» 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Адаптивная 

физическая культура», распределенные по тематическим модулям 

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 

блокам (модулям) («Теория и методика физической культуры и спорта», «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжная 

подготовка»,«Плавание»)определяютсяиндивидуальнодлякаждогообучающегосясЗПРс 
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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. 

 

 «Основыбезопасностижизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

• умение планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать по заданным основаниям и критериям (например, для классификации опасных 

и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

• умение применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Предметныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыучебногопредмета 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Выпускникнаучится: 



165  

 классифицировать и характеризовать с опорой на план условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающейсреды 
и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использоватьбытовыеприборы; 

 безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 

 безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план опасные ситуации 
криминогенного характера; 

 знатьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациина 

улице;  

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациив

подъезде; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациив

лифте;  

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациив

квартире; 

 безопасновестии применять способысамозащитыпри карманной краже;

 безопасновестииприменятьспособы самозащитыпри попыткемошенничества;

 адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения;

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре;

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальной защитыприпожаре;

 безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения;

 соблюдатьправилабезопасности дорожногодвижения пешехода;

 соблюдатьправилабезопасности дорожногодвижения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном);

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийна

воде;  

 адекватнооцениватьситуациюи безопасновестисебя уводыинаводе;

 использоватьсредства испособысамо-ивзаимопомощинаводе;

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийв

туристическихпоходах; 

 готовитьсяктуристическим походам;

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоходах;

 адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности;

 добыватьиподдерживать огоньвавтономныхусловиях;

 добывать иочищать водувавтономныхусловиях;

 добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;

 подавать сигналыбедствия и отвечатьна них;
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 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;

 предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуаций 

природного характера;

 классифицироватьсопоройнасправочныйматериалмероприятияпозащитенаселения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера;

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты;

 характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенного 
характера для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;

 классифицироватьсопоройнасправочныйматериалмероприятияпозащитенаселения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

 безопаснодействоватьпосигналу«Внимание всем!»;

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальной иколлективнойзащиты;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;

 классифицировать с опорой на справочный материал и характеризовать явления 
терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите 
населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захватев 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;

 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал основные 

положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетнихза 
правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большогоскопления 

людей;

 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей;

 оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайной ситуации;

 характеризовать с опорой на план безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства;

 классифицироватьсопоройнасправочныйматериалмероприятияифакторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоего 
здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлятьмероприятияи факторы,потенциальноопасныедля здоровья;

 безопасноиспользоватьресурсы интернета;

 анализироватьсостояниесвоегоздоровья;

 определять состояния оказаниянеотложнойпомощи;

 использоватьалгоритмдействийпо оказаниюпервойпомощи;

 классифицироватьсредстваоказанияпервой помощи;

 оказыватьпервуюпомощьпринаружноми внутреннем кровотечении;
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 извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательных путей;

 оказывать первуюпомощьприушибах;

 оказывать первуюпомощьприрастяжениях;

 оказывать первуюпомощьпривывихах;

 оказывать первуюпомощьпри переломах;

 оказывать первуюпомощьприожогах;

 оказыватьпервуюпомощьпри отмороженияхи общемпереохлаждении;

 оказывать первуюпомощьприотравлениях;

 оказывать первуюпомощь притепловом(солнечном)ударе;

 оказыватьпервуюпомощьприукусенасекомыхизмей. 

Выпускник получит возможность научиться:

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальной защитывелосипедиста;

 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических поездках;

 готовитьсяктуристическимпоездкам;

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера;

 безопасновестии применятьправапокупателя;

 анализироватьпоследствия проявлениятерроризма, экстремизма, наркотизма;

 знать пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскуюи 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов на 

состояние своего здоровья;

 характеризовать с опорой на план роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;

 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал основные 
положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать после предварительного анализа основные правовые аспекты 

оказания первой помощи;

 оказыватьпервуюпомощьпринеинфекционных заболеваниях;

 оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях;

 оказыватьпервуюпомощьпри остановкесердечной деятельности;

 оказывать первуюпомощьпри коме;

 оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком;

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;

 усваиватьприемыдействийвразличныхопасныхичрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.
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Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета«Основы 

безопасности жизнедеятельности», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: 

Модуль«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе» 

 ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на 

алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций,в 

том числе террористического характера); 

 иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, психическому 
здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 

государства; 

 классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), 

в том числе техногенного происхождения; 

 раскрыватьсопоройнасправочныйматериалобщиепринципыбезопасногоповедения. 

Модуль «Безопасность в быту» 

 иметьпредставлениеобособенностях жизнеобеспеченияжилища; 

 классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожароопасные 
предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

 знатьправа,обязанности и ответственностьгражданвобласти пожарной безопасности; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновение 
опасных ситуаций в быту; 

 пониматьситуациикриминальногохарактера; 

 знатьправилавызоваэкстренныхслужби ответственностьзаложныесообщения; 

 безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

 безопаснодействовать вситуацияхкриминальногохарактера; 

 безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль«Безопасность натранспорте» 

 классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

 соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 
криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

 безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 
транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний» 

 понимать и различать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

 знатьфакторы, влияющиеназдоровье человека; 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от образа 

жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); 

 иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

 приводитьсопоройнасправочныйматериалпримерымерзащитыотинфекционныхи 
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неинфекционных заболеваний; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого- 
социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

 понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; 

 оказывать с опорой на инструкцию первую помощь и самопомощь при неотложных 

состояниях. 

Модуль «Безопасность всоциуме» 

 приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового 

конфликта; 

 иметьпредставлениеоспособах избеганияи разрешенияконфликтныхситуаций; 

 иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в целях 

вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

 соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчислесподозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

 соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

 распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодежных увлечений; 

 безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму»: 

 объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, ихпричины 
и последствия; 

 иметьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности; 

 объяснять с опорой на план организационные основы системы противодействиятерроризму 

и экстремизму в Российской Федерации. 

 распознаватьситуацииугрозытеррористического актавдоме,вобщественном месте; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 
захвате и освобождении заложников. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: 

Модуль«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе» 

 объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с опорой на алгоритм 

учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия культуры безопасности (как 
способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

 приводить примеры с опорой на справочный материал угрозы физическому, психическому 

здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 
государства; 

 классифицировать после предварительного анализа источники опасности и факторы 

опасности (природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 
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 раскрыватьсопоройнасправочныйматериалобщиепринципыбезопасногоповедения. 

Модуль «Безопасность в общественных местах» 

 описыватьсопоройнасправочныйматериалпотенциальныеисточникиопасностив 

общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

 пониматьиописыватьсопоройнасправочныйматериалситуациикриминогенногоиантиобщест
венного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(в толпе); 

 знатьправилаинформированияэкстренных служб; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

 эвакуироватьсяизобщественныхмести зданий; 

 безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественных местах; 

 безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри захвате и 

освобождении заложников; 

 безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

Модуль «Безопасность в природной среде» 

 раскрыватьсопоройнасправочныйматериалсмыслпонятияэкологии,экологической 
культуры, значения экологии для устойчивого развития общества; 

 помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке; 

 соблюдать правилабезопасного поведениянаприроде; 

 объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на водоемах в 

различное время года; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные, 

торфяные, степные); 

 объяснятьправиласамо-и взаимопомощитерпящимбедствиена воде; 

 безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

 знатьи применять способыподачи сигналао помощи. 

Модуль«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний» 

 раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

 описыватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от образа 
жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); 

 иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого- 
социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

 характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера; 

 оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

Модуль «Безопасность в информационном пространстве»: 
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 приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и компьютерных 

угроз; 

 иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числевовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет- сообщества); 

 владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета; 

 предупреждатьвозникновениесложныхиопасных ситуаций; 

 понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 объяснятьсопоройнасправочныйматериалпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричины и 

последствия; 

 иметьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности; 

 иметь представление об организационных основах системы противодействия терроризмуи 

экстремизму в Российской Федерации. 

 распознаватьситуацииугрозытеррористического актавдоме,вобщественном месте; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 
вещей и предметов; 

 безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри захвате и 

освобождении заложников. 

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

 иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

 иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите 
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; 

 понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

 знатьправилаоповещенияиэвакуации населениявусловияхчрезвычайных ситуаций; 

 помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобласти 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 
ситуациях; 

 владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучетом возрастныхобязанностей; 

 информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасных ситуаций. 
 

 СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООП 

обучающимися с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образованиявключает 

в себя две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных впорядке, 

установленном МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа». 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на 

мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и 

формировании жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы 

осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита 

образовательных достижений конкретного обучающегося, следует четко определить 

планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

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

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого 

на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 
визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловыеопоры 

в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

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

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого 

обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощениеформулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания); 

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

 увеличениевремени навыполнениезаданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения; 

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 
частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 

уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 

ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 

Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционнойработы 
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Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики 

развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательныхпотребностейиособенностейобучающихсясЗПР,выявитьисходный уровень 

показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического 

развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части освоения 

коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.  

 

 
 

 Содержательныйраздел 
ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийАООПОООобучающихсясЗПР 

соответствует ООП ООО МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа». 
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 Программыучебныхпредметов 

 Русский язык 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования отобрано 

и структурировано на основе компетентностного подхода. Специальной целью преподавания 

русского языка является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умениепользоватьсяразличными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены 

к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников. 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношениякязыкукак явлениюкультуры, основномусредствуобщенияи получениязнанийв 
разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 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; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные на социально- 

эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных 

условиях. 
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Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда 

могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы, адресованной нормотипичным учащимся, так как 

испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются 

при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного 

восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР носит 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных 

на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебныйматериалотобрантакимобразом,чтобыможнобылообъяснитьнадоступном для 

обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения 

всего программного материала. 

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, в 6 

классе не изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и 

местоимений; переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений 

глаголов в значении других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение 

количественных числительных, степени сравнения имен прилагательных, разноспрягаемые 

глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения 

наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен 

прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической 

грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных 

окончанияхчислительных,обозначающихдаты;дефисвместоименияхпередсуффиксами-то, 

-либо,-нибудь и послеприставкикое-;частицынеи нивместоимениях. 

Одна из особенностейустной и письменной речи обучающихся с ЗПР в 7 классе состоит в 

крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола 

вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с 

темами«Причастие»и«Деепричастие».Ознакомительноизучаютсятакиетемы,какпричастие 

– особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); 

склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; 

одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. 

Одна буква н в кратких причастиях; деепричастие – особая форма глагола (общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль); непроизводные и производные предлоги. 

В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения 

наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц 

не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но 

важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение 

выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 

предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам предложения, умению находить 

основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с однородными, членами 

(наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными словами и 

приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое, внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между 

однороднымичленами»,«Обобщающиесловавпредложенияхсоднороднымичленами. 
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Двоеточиеитире приобобщающихсловах»,«Обращенияивводныеслова.Знакипрепинания», 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряетсяпрактическими 

упражнениями в конструировании предложений с простыми и составными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правильном 

интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова 

однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знакипрепинания 

при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

Содержаниекурсарусскогоязыка5КЛАСС(первыйгодобучениянауровне 

основного общего образования) 

Язык - важнейшее средство общения 

Повторениепройденногов1-4классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие(ознакомление).Предлогиисоюзы.Раздельноенаписаниепредлоговсо словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис.Пунктуация.Культураречи. 

I. Основныесинтаксическиепонятия(единицы):словосочетание,предложение,текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание:главноеизависимоесловавсловосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическаяоснова предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 

а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, 

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксическийразборсловосочетанияи предложения. 

Обращение,знакипрепинанияприобращении.Вводныесловаисловосочетания.Сложное 

предложение.Наличие двух и более грамматических основкак признаксложногопредложения. 

Сложныепредложенияссоюзами (сдвумяглавнымичленамивкаждомпростомпредложении). 

Запятаямежду простымипредложениямивсложномпредложениипереди,а,но,чтобы, 

потомучто,когда,который,что,если. 

Прямаяречьпослесловавтораипередними;знакипрепинанияприпрямойречи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 
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III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика.Орфоэпия.Графикаиорфография.Культураречи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетическийразборслова.Орфоэпическиесловари. 

Графикакакразделнаукиоязыке.Обозначениезвуковречинаписьме;алфавит. 

Рукописныеипечатныебуквы; прописныеистрочные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографическийразбор.Орфографическиесловари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика.Культураречи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

III. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш.Созданиетекстанаосновеисходного(подробноеизложение),членениеегоначасти. 

Описаниеизображенногонакартинесиспользованиемнеобходимыхязыковых средств. 

Морфемика.Орфография.Культураречи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Вариантыморфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфографиякакразделнаукиоязыке.Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е, и после 

шипящих в корне. Буквы ы, и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология.Орфография.Культураречи.Самостоятельныеислужебныечасти речи 

Местопричастия,деепричастия,категориисостояниявсистемечастейречи. Имя 

существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улици 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 
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Морфологическийразборслов.Буквыоиепослешипящихицвокончаниях существительных. 

Склонениесуществительныхна-ия,-ий,-ие.Правописаниегласныхвпадежныхокончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умениеиспользоватьвречисуществительные-синонимыдляболееточноговыражения мыслей и 

для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательстваиобъясненияврассуждении. 

Имя прилагательное 

I. Имяприлагательноекакчастьречи.Синтаксическаярольимениприлагательногов 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол 

I. Глаголкакчастьречи.Синтаксическаярольглаголавпредложении.Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание-тьсяи-чь(-чься)внеопределеннойформе(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I иII спряжение. Правописание гласных 

вбезударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е, и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, - 

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
 

Содержаниекурсарусскогоязыка6КЛАСС(второйгодобучениянауровнеосновного общего 

образования) 

Русскийязык–одинизразвитыхязыковмира 

Повторение пройденного в 5 классе 

Делениетекстана части; официально-деловойстиль,его языковые особенности. 

Лексикаифразеология.Культура речи 

I. Повторениепройденногополексикев5классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 
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Основныепутипополнениясловарногосоставарусскогоязыка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование.Орфография.Культураречи. 

I. Повторениепройденногопоморфемикев5классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение,сложениеполных и сокращенных слов,аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописаниечередующихсягласныхоиав-'корнях-гор---гар-,-кос---кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы, и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология.Орфография.Культураречи.Имя 

существительное 

I. Повторениесведенийобименисуществительном,полученныхв5классе.Склонение 

существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. Не с 

существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящихи ц 

в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на - 

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различныесферыупотребленияустнойпубличнойречи. 

Имя прилагательное 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. Качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные (обзорно). Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения (обзорно). Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, - онн- (-енн-) 

в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
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Умениеупотреблятьвречиприлагательныевпереносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичноевыступлениеопроизведениинародногопромысла. 

Имя числительное 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных (обзорно). 

Склонение количественных числительных (обзорно). Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонениепорядковыхчислительных.Правописаниегласныхвпадежныхокончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умениеупотреблятьчислительныедляобозначениядат,правильноупотреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умениевыражатьприблизительноеколичествоспомощьюсочетанияколичественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичноевыступление-призыв,его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений (обзорно). Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, - либо, -нибудь и после приставки кое- 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол 

I. Повторениесведенийоглаголе,полученныхв6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы (обзорно). Изъявительное, условное иповелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь, 

и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы (обзорно). Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописаниегласныхвсуффиксах-ова(ть),-ева(ть)и-ыва(ть),-ива(ть). 

II. Умениеупотреблятьформыоднихнаклоненийвзначениидругихи 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений (обзорно). 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 

части готового текста. 

 

Содержаниекурсарусскогоязыка7КЛАСС(третийгодобучениянауровнеосновного общего 

образования) 

Русскийязыккакразвивающеесяявление 

Повторение пройденного в 5-6 классах 

Морфология.Орфография.Культураречи 
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Причастие 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончанияхпричастий.Образованиедействительныхистрадательныхпричастийнастоящегоипрош

едшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Видыпубличныхобщественно-политическихвыступлений.Ихструктура. 

Деепричастие 

I. ПовторениепройденногооглаголевVиVI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Нес деепричастиями. 

II. Умениеправильностроитьпредложениесдеепричастнымоборотом. 

III. Рассказпокартине. 

Наречие 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразованиенаречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 

на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ъ после 

шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умениеиспользоватьвречинаречия-синонимыиантонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категориясостояния 

I. Категориясостояниякакчастьречи.Ееотличиеотнаречий.Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 

II. Выборочноеизложениетекстасописаниемсостояниячеловекаилиприроды. 

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог 

I. Предлогкак служебнаячастьречи.Синтаксическаяроль предлоговв 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующаярольпредлогов. 

Слитныеираздельныенаписанияпредлогов(втечение,ввиду,вследствиеидр.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 
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II. Умениеправильноупотреблятьпредлогивина,сииз.Умениеправильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умениепользоватьсявречипредлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своегоимени наосновепрочитанного.Рассказ наоснове увиденного на 

картине. 

Союз 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении.Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы 

— соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письмесоюзов зато,тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умениепользоватьсявречисоюзами-синонимами. 

III. Устноерассуждениенадискуссионнуютему;егоязыковыеособенности. 

Частица 

I. Частицакакслужебнаячастьречи.Синтаксическаярольчастицвпредложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различениенаписьмечастицнеини.Правописаниенеи нисразличнымичастямиречи. 

II. Умениевыразительно читатьпредложенияс модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие.Звукоподражательныеслова 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательныесловаиихотличиеотмеждометий.Дефисвмеждометиях. 

Интонационноевыделениемеждометий.Запятаяивосклицательный знакпри междометиях. 

II. Умениевыразительно читатьпредложения с междометиями. 
 

Содержаниекурсарусскогоязыка8КЛАСС(четвертыйгодобучениянауровне 

основного общего образования) 

Содержание,обеспечивающееформированиекоммуникативнойкомпетенции 

Речевая деятельность 

Говорение Продуцирование устных монологических высказываний на социально- 

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов. 

Чтение Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Письмо Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально- 

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений 

(в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностиязыка:разговорныйязык,функциональныестили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Культураречи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Общиесведенияорусскомязыке 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

Системаязыка.Грамматика 

Морфология 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения. 

Синтаксис 

Связь синтаксиса и морфологии. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи словв словосочетании: согласование, управление, 

примыкание(ознакомительно).Нормысочетанияслов иихнарушениявречи.Выборпадежной 

формыуправляемогослова,предложно-падежнойформыуправляемогосуществительного. 

Простоепредложение 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (ознакомительно): простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, ознакомительно 

несогласованное; ознакомительно приложение как разновидность определения), дополнение 

(ознакомительно прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений ознакомительно: определенно-личные, неопределенно- 

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях ознакомительно. Наблюдение за особенностями 

употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений 

в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения ознакомительно. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение 

ознакомительно. Обособленное обстоятельство ознакомительно. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами практически. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами вустных 

и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению ознакомительно. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста практически. 

Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 
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Вставныеконструкциипрактически.Особенностиупотреблениявставныхконструкций 

практически. 

Текст 

Основныевыразительныесредствасинтаксиса 

Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными 

членами и т.д.) 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография 

ни ннвсловах разныхчастейречи. 
Слитноеираздельноенаписаниенесословамиразныхчастейречи. Пунктуация 

Знакипрепинаниявконце предложения. 
Знаки препинания в простом предложении (ознакомительно тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения (ознакомительно); в предложениях со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспрямойречью. 

Сочетаниезнаковпрепинания.Вариативностьвиспользованиипунктуационныхзнаков. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Русскийречевой этикет. 

 

Содержаниекурсарусскогоязыка9КЛАСС(пятыйгодобучениянауровнеосновного общего 

образования) 

Международноезначениерусскогоязыка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализтекста,егостиля,средствсвязиегочастей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненныепредложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксическиесинонимысложносочиненныхпредложений,ихтекстообразующаяроль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умениеинтонационноправильнопроизносить сложносочиненныепредложения. 

III. Рецензияналитературноепроизведение,спектакль,кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксическиесинонимысложноподчиненныхпредложений,ихтекстообразующая 
роль. 

II. Умениеиспользоватьвречисложноподчиненныепредложенияипростыес 

обособленнымивторостепеннымичленамикаксинтаксические синонимы. 

III. Академическоекрасноречиеиеговиды,строениеиязыковыеособенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 
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Деловыедокументы(автобиография,заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическиесинонимыбессоюзныхсложныхпредложений,ихтекстообразующая 

роль. 
II. Умениепередаватьспомощьюинтонации различныесмысловыеотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными 

и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Рефератнебольшойстатьи(фрагментастатьи)налингвистическуютему. 

Сложные предложения с различными видами связи 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различнымивидами 

связи. 

III. Конспектстатьи(фрагментастатьи)налингвистическуютему. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизацияизученногопофонетике,лексике,грамматикеиправописанию, 

культуре речи 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка 

определяется их особыми образовательными потребностями. 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). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо 

использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать обучающихся составлению тезисов и 

конспектов. При закреплении изученных тем полезно использоватьтакие виды деятельности как 

моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в 

СМИ, подготовка сообщения на заданную тему споиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 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. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

ЗПРпоучебномупредмету«Русскийязык»включают:наличиепривычныхдляобучающихся 
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мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощениемногозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); увеличение 

времени на выполнение задания. 

При проверке письменных работ исправляются, но не всегда учитываются при 

выставлении оценки специфические виды ошибок, связанные с нарушениями слухового 

восприятия и зрительных анализаторов (логопедические ошибки, грамматические ошибки): 

пропуск слов; замена букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение 

слов (нас тупила); нарушение смягчения (василки); отсутствие конца предложения; повторы 

слов; замена ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо заставила); недописывание 

сложных пол элементам написания букв (лехал вместо лежал); ошибочное словообразование 

(пондравился, каждный); ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм); ошибки в согласовании и управлении; ошибки в употреблении 

причастных и деепричастных оборотов; ошибки в построении сложных предложений; смешение 

прямой и косвенной речи. При сохранении данных специфических ошибок в письменной речи, 

педагогу следует обратиться к учителю-логопеду для выработки согласованных действий в части 

коррекционной помощи. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалыпорусскомуязыку5класс 
 

Раздел Контрольныеработы Сочинение Изложение 

Повторение материала, 
изученноговначальных 

классах 

Контрольныйдиктант. 
«Повторение материала, 

изученногов1-4классах». 

  

 

 
Синтаксис. 

Пунктуация 

Контрольное  тестирование: 

пунктуация простого и 
сложногопредложения 

 Сжатоеизложение. 
«Старыйпень» 

Контрольныйдиктант. 
«Фонетика. Орфоэпия. 
Графика»: изменение звуков в 

речевом потоке 

 

Сочинение-описание 

предмета 

 

 

 

 
Фонетика. 

Орфоэпия 

Контрольное тестирование по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография»: правописание 

гласных и согласных в корне 

слова 

Сочинение по 

картине Ф.Толстого 

«Цветы,птица» 

 

 

Контрольный 

полугодие 

 

диктант 
 

за 
 

1 
Сочинение 

покартинеИ.Э.Грабар

я 

«Февральская 

лазурь» 

 

Лексикология 
как раздел 

наукиоязыке 

Контрольный тест по 
разделу «Лексикология» 

 Изложение 
снег» 

«Первый 

Морфемикакак 
раздел лингвистики. 

Орфоэпия 

 

Контрольныйдиктант 
  

Имясуществительное 
Контрольная работапо 
теме:«Имясуществительное» 

 Подробноеизложениес 
элементамиописания 

Имяприлагательное 
Контрольная работа 
теме«Имяприлагательное» 

  

 
Глагол 

Контрольнаяработапотеме 
«Глагол» 

  

Контрольная 
полугодие 

работаза     

Систематизация и 
обобщение изученного 

материала в 5 классе 

Итоговая контрольная 
работазакурс5класса 
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6 класс 
 

Раздел Контрольныеработы Изложение Сочинение 

Повторение 

пройденногов 
5 классе 

Контрольнаяработа(тест)по 

теме «Повторение». 

  

Лексикология 
ифразеология 

Контрольныйдиктантпо 
теме «Лексикология» 

  

 

Словообразование 
Контрольнаяработапотеме 
«Словообразование» 

Подробное 
изложение 

Сочинение–описаниепо 
картине Т.Н.Яблонской 
«Утро» 

 

 

Морфология 

Контрольнаяработапотеме 

«Имясуществительное» 

Выборочное 

изложение 

Сочинение–рассуждение 

на 
основепрочитанного 

Контрольнаяработа(тест)по 
теме«Глагол» 

Контрольное 
изложение 

 

Контрольныйдиктантпо 
теме «Морфология» 

  

Систематизация и 
обобщение изученного 

материала в 6 классе 

Итоговая контрольная 

работазакурс6класса 

  

7 класс 
 

Раздел Контрольныеработы Изложение Урок-зачет 

Повторение 

пройденногов 
5-6классах 

Контрольный диктантпо 

теме «Морфология и 
орфография» 

  

 

Морфология.Причастие 
Контрольный  диктант по 

теме «Правописание 
причастий» 

Выборочное 

изложение 

 

Морфология. 
Деепричастие. 

Контрольный диктант по 
теме«Деепричастие» 

  

 

 
Самостоятельныеи 

служебные части 

речи. 

Контрольный диктант по 
теме«Предлог» 

 Уроки-зачеты по теме 
«Служебныечастиречи» 

Контрольный диктант по 

теме «Союз» 

  

 

Контрольнаяработапотеме 

«Служебныечастиречи» 

Контрольное 

изложениепотексту 

Гиляровского 
«Москваимосквичи» 

 

Повторение,  обобщение 

знаний по теме 

«Синтаксис и 
пунктуация». 

Контрольный диктант по 

теме «Словосочетание и 

предложение» 

  

Систематизация и 
обобщение изученного 
материалав7 классе 

Итоговая контрольная 
работазакурс7класса 

  

8 класс 
 

Раздел Контрольныеработы Изложение Урок-зачет 

Повторение 

пройденногов7классе 

Контрольнаяработапотемам 7 

класса 

  

Простое 

предложение 

 Изложениес 

элементами 
сочинения 

 

 
 

Двусоставное 

предложение 

Контрольный диктант по 
теме «Главные члены 

предложения» 

  

Контрольнаяработапотеме 
«Второстепенные члены 

предложения» 

  

Простое осложненное 

предложение 

Зачетная работа «Основа 

предложения» 

Сжатое изложение 

(однородные члены 
предложения) 

 

Обособленные члены  Изложение с  
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предложения  элементами 
сочинения 

 

Слова,грамматическине 

связанные с членами 

предложения 

Контрольный диктант по 
теме«Пунктуация» 

  

Контрольнаяработапотеме 
«Пунктуация» 

  

Систематизация и 
обобщение изученного 

материала в 8 классе 

Итоговаяконтрольнаяработа 

«Синтаксисипунктуация» 

  

 

9 класс 
 

Раздел Контрольные 
работы 

Изложение Сочинение Урок-зачет 

Повторениепройденного в 
5-8 классах 

 Изложение с 
грамматическим 
заданием 

  

 

Сложные союзные 

предложения 

  Сочинение- 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

 

Сложносочиненное 

предложение 

   Зачетпотеме 

«Сложносочиненно 

е предложение» 

 

 

 
Сложноподчиненное 

предложение 

Контрольный 

тест 

«Сложноподчи 
ненное 

предложение» 

Лингвистическое 

изложение в 

научном стиле 

Сочинение- 
рассуждение по 

интерпретации 

текста 

Зачетпотеме 
«Сложноподчиненн 

ое предложение» 

  Сочинение- 

рассуждение о 

природе родного 
края 

 

 

 

Бессоюзное сложное 
предложение 

 Изложение с 

элементами 

сочинения 

 Зачетпотеме 
«Бессоюзное 

сложное 
предложение» 

 Сжатоеизложение 

на 

лингвистическую 
тему 

  

Сложныепредложенияс 

различными видами связи 

 Изложение с 

элементами 
сочинения 

  

Систематизация 
Изученногов5-9классах 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Контрольное 
сжатоеизложение 

  

 
 Литература 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, смыслах, 

языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие подростка 

при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными 

и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и 

интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в 

контекстемировой.Осмыслениеиприменениеполученныхнаурокахлитературызнаний 
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позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области социальных 

отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотноситьсобственное 

поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми правилами и 

нормами. 

Даннаяпрограммаотличаетсяот основной образовательнойпрограммыпо литературедля 5–9 

классов тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. У этих обучающихся на уровне основного общего 

образования по-прежнему наблюдаются: сниженная познавательная активность и 

работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные 

произведения; недостаточность произвольноговнимания, приводящаяк ухудшению понимания 

прочитанного произведения; у них плохо развиты навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это 

затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои 

особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений учителю 

следует понимать, что их содержание должно максимально способствовать расширению 

кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и 

представлений;способствоватьповышениюинтеллектуальнойактивностиилучшемуусвоению 

учебного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации 

лексического запаса, развитию устной монологической речи. 

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуальногоосмысления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественным 

смыслам; 

 формирование отношения клитературе какк особомуспособупознанияжизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
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 обеспечениечерезчтениеи изучениеклассической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 

 формированиеуобучающегосястремлениясознательнопланироватьсвоёдосуговое чтение. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределенииматериалапочетвертям(триместрам).Распределениевременинаизучениетемв 

течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависитот 

особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

Впрограммекурспредмета«Литература»представленследующими разделами: 

 Русскийфольклор. 

 Древнерусскаялитература. 

 РусскаялитератураXVIII века. 

 Русскаялитература XIXвека. 

 РусскаялитератураXX века. 

 ЛитературанародовРоссии. 

 Зарубежная литература. 

 

Содержание курса литературы 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного 

общего образования)4 

I. Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним. 

II. Фольклор 

Устноенародноетворчество 

Повторение знакомых жанров устного народного творчества. Фольклор – коллективное 

устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка» 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Светлые т тёмные стороны мира. Эстетика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. 

«Иван–крестьянскийсын ичудо-юдо» 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Герои сказки в 

оценке автора-народа. 

«Журавльицапля» 

Сказкаоживотных. 

«Солдатская шинель» 

Бытовыесказки.Составлениеволшебных сказокнаосновеизученного материала. 

III. Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет» 
 

 
4 Здесь и далее представленное содержание курса «Литература» может отличаться по произведениям и 
последовательности изучаемого материала, в зависимости от выбранного учителем учебно-методического 

комплекта, соответствующего ФГОС. 
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Возникновениедревнерусскойлитературы.Началописьменностиувосточных славян. 

Литературный памятник. 

«Подвиготрока-киевлянинаихитростьвоеводыПретича» 

Отзвуки фольклора в летописи. Знакомство с устаревшими словами. Составление словариков 

устаревших слов. Любовь к Родине, народу. Мудрость и хитрость русскогочеловека. 

IV. Русская литература XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случилисьвместедваастрономавпиру...». 

Научныеистинывпоэтическойформе.Юморстихотворения. 

Роды и жанры литературы. 

V. Русская литература XIX века 

Басни 

Жанрбасни.Истокибасенногожанра(Эзоп,Лафонтен,русскиебаснописцыXVIIIв.). Иван 

Андреевич Крылов 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» и др.Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т.д. невежа и невежда.«Волк на псарне» – отражениеисторических 

событий. Рассказ имораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. Дополнительное 

изучение текстов басен. (Внеклассное чтение.) 

Василий Андреевич Жуковский 

ДружбасА.С.Пушкиным.Историясозданиялитературнойсказки «Спящая царевна». Сходные 

и различные черты сказки Жуковского инародной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета.«Кубок». Благородство и жестокость. Героибаллады. 

АлександрСергеевич Пушкин 

Пролог к «Руслану и Людмиле»(«У лукоморья дуб зеленый...»). Собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, вступление, предваряющее мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения.«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» – ее истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм – тема «бродячих сюжетов»). Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Отличиерусскойнароднойсказкиотлитературной. Рифма 

и ритм в стихосложении. 

Стихотворнаяипрозаическаяречь. 

Антоний Погорельский 

Литературная деятельность А.Погорельского. История создания сказки «Чёрная курица или 

Подземные жители». Нравственные поступки героя литературной сказки. Тема победы добра над 

злом. 

МихаилЮрьевичЛермонтов 

Детство поэта. Родное гнездо – Тарханы.«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинскогосражения(1837).Историческаяосновастихотворения.Впервые 

историческоесобытие передается устами рядового участника сражения. Патриотический пафос 

стихотворения. Суждения и оценки юных читателей. 

НиколаиВасильевич Гоголь 

Рассказописателе(детство,годыучения,началолитературной деятельности).«Заколдованное 

место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание комического и трагического, светлого и мрачного, сатирического 

и лирического, реального и фантастического. 

НиколайАлексеевичНекрасов 

Нелёгкая судьба поэта. «На Волге».Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта о 

судьбенарода.Подневольныйтруд,социальнаянесправедливость.«Мороз,Красный 
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нос»:отрывок из поэмы – «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской 

женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Жизнь и образ крестьянских детей. 

ИванСергеевич Тургенев 

Детство в Спасском-Лутовинове. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму» – рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. История 

создания рассказа. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание 

к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

ЛевНиколаевичТолстой 

Историческая основа рассказа «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальнойвражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилини 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

АнтонПавловичЧехов 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» – 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Чеховский юмор. 

VI. РусскаяпоэзияXIXвека 

ПоэтыXIXвекаоРодинеироднойприроде.А.А.Фет«Весеннийдождь».А.Н.Плещеев 
«Весна». Ф.И. Тютчев «Весенние воды». А.С. Пушкин «Унылая пора...». И.С.Никитин «Весело 

сияет Месяц над селом...». И.З. Суриков «Зима». Место человека в поэзии. 

VII. Русская литература XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы».Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев сбескрайнимипросторамирусской земли,душевным складом песени сказок,связанных 

между собою какими-то невидимыми и тайными силами. 

ВладимирГалактионовичКороленко 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Добротаисостраданиегероевповести.Образсерого,сонногогорода.«Дурноеобщество»и 

«дурныедела».Взаимопонимание–основаотношенийвсемье. 

Сергей Есенин 

ТемаРодины,русскойприродыиместочеловекавпоэзии.«Япокинулродимыдом», 

«Низкийдомсголубымиставнями…». 

ПавелПетровичБажов 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Медной горы 

Хозяйка. Тайны мастерства. Язык сказа. 

КонстантинГеоргиевичПаустовский 

«Тёплыйхлеб».Легендавсказке.Нравственныеурокидляподрастающегопоколения. 
Осознаниеиисправление поступков.Темадобра излавсказке. 

«Заячьилапы».Взаимоотношениечеловекаиживотных.Благородныепоступкиврассказе. 

Самуил Яковлевич Маршак 

Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

АндрейПлатонович Платонов 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

ВикторПетровичАстафьев 

Путь от детского сочинения к рассказу.«Васюткино озеро»– бесстрашие,терпение,любовь к 

природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

VIII. ПоэзияВеликойОтечественнойвойны 

К.М. Симонов, А.Т. Твардовский 

Поэтическаялетопись ВОВ. 



193  

«Майор привез мальчишку на лафете...» К.М.Симонова, «Рассказ танкиста» А.Т. 

Твардовского. Война и дети – тема многих прозаических и стихотворных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

IX. ПоэзияXXвекао родной природе 

И.А.Бунин«Помню–долгийзимнийвечер...»,А.Т.Твардовский«Лесосенью»,А.А.Блок 
«Встануявутротуманное...»,С.А.Есенин«Разгуляласьвьюга...»,А.А. Прокофьев 

«Аленушка»,Д.Б.Кедрин«Аленушка».Поэтическоевосприятиеокружающейроднойприродыи 

осмыслениесобственного мироощущения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. 

X. Юморилитература 

Саша Черный 

«Кавказскийпленник».«Игорь-Робинзон».Рассказыодетях.Юмористическоесодержание 

рассказов. Деталь как средство создания художественного образа. 

ЮлийКлим 

«Рыба-кит».Особенности песни. 

XI. Зарубежнаялитература 

Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Знакомство сжанром 

баллады. Основа сюжетов баллад. 

ДаниельДефо 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансХристиан Андерсен 

«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красотыгероев. Реальное и 

фантастическое в сказке Андерсена. Мужественное сердце Герды. Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

МаркТвен 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Изобретательность в играх – 

умение сделать окружающий мир интересным. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

ДжекЛондон 

«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора для мальчика в труднейших жизненных 

обстоятельствах. 

 

Содержаниекурсалитературы6КЛАСС(второйгодобучениянауровнеосновного 

общего образования) 

I. Введение 

Художественное произведение, автор, герой: основные понятия. Отношение автора к герою. 

Изображениехарактеров героев. Содержание и форма. Способы выражения авторской позиции. 

Знакомство с учебником-хрестоматией. 

II. Фольклор 

Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: колядки, 

веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 

Календарно-обрядовыепесни.Фольклорнашегокрая. 

Пословицы и поговорки – малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость ивыразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. 

Загадки.Афористичность загадок. 

Ответписьменныйнапоставленныйвопрос«Вчёмкрасотаимудростьнародных обрядов?» 
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

III. Древнерусскаялитература 

Выдающийся памятник древнерусской литературы. «Повесть временных лет» – первая 

русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение качеств идеального 

народного героя (патриотизма, богатырской силы) в произведениях древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

качеств идеального народного героя (ума, находчивости). Жанровое разнообразие летописи. 

Летопись (развитие представлений). 

IV. РусскаялитератураXVIIIвека 

И.И. Дмитриев 

Знакомство с баснописцем И.И.Дмитриевым. Русская басня. «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Развитие 

представления о морали, аллегории. Особенности языка басни. 

И.А. Крылов 

Творчество«ДедушкиКрылова».Историябасен. 
Мораль в баснях И.А.Крылова «Волк на псарне», «Ларчик», «Листья и корни». «Волк на 

псарне»оравномучастиивластиинародавдостиженииобщественногоблага.Басня«Ларчик» 

– примеркритики мнимого«механики мудреца»инеумелогохвастуна.Басня«ОсёлиСоловей» 

– комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях 

Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. Национальное 

своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. 

Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Эзоп «Ворон и Лисица», «Жук и 

Муравей». Ж.Лафонтен «Петух и зерно». Сюжеты античных басен и их обработка в литературе 

XVII–XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека при помощи образов животных и предметов. Традиционный круг басенных 

сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы 

выражения в них основной идеи (морали). 

Теориялитературы.Басня.Аллегория.Мораль(развитиепредставлений). 

V. РусскаялитератураXIXвека 

А.С. Пушкин 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная ссылка. «Узник». 

Вольнолюбивыеустремленияпоэта.Народно-поэтическийколоритстихотворения.Антитеза. 

Особенностиритмаирольрифмы. 

Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. Стихотворная речь, её 

особенности. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихотворения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. Антитеза. Двусложные размеры стиха. 

История создания романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. 

Изображение русского барства. Дубрсвский-старший и Троекуров. Отец и сын. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Защита чести и независимости 

личности. Бунт крестьян. Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. Деспотизм хозяина, 

неуважение к человеческой личности. Трусость, подобострастие, жадность Антона Пафнутьича 

Спицына. Композиция и сюжет. Романтическая история любви Владимира и Маши. Троекуров и 

князь Верейский. Судьба Марьи Кириловны и Дубровского. Авторское отношение к героям. 

Уроквнеклассногочтения. 

А.С.Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (по выбору). Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Юмористическая ситуация в повести. 

Судьба героев. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) 

М.Ю.Лермонтов 

Детство и юность М.Ю. Лермонтова. Ученические годы поэта. «Парус». Жажда борьбы и 

свободы – основной мотив стихотворения «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта- 

изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенностиинтонации.Метафора.Стихотворения«Насевередикомстоитодиноко...», 

«Утёс», «Листок». Особенности выражения чувства одиночества в лирике Лермонтова. «Три 

пальмы». Тема природы и человека. Аллитерация. Баллада. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

И.С. Тургенев 

Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские раздумья о 

судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных героях рассказа. 

Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как средства создания 

образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы выражения авторского 

отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. Символическое значение 

пейзажа. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

Ф.И.Тютчев 

«Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны коршун поднялся...». «Неохотно инесмело...» 

– передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» – символ краткой, но яркой жизни. Картины природы и отражение настроения человека 

в литературном произведении. Статическое и динамическое изображение природы. Тема 

взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение нарисованных в 

стихотворениях картин. «С поляны коршун поднялся...» – противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Лирическийгерой.Параллелизм.Контраст.Символическийобраз. 

А.А. Фет 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. 

Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащийпрообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. Звукопись в поэзии (развитие представлений). Символическийсмысл картин природы. 

Средства создания образа времени года. Нравственная проблематика стихотворения. 

Параллелизм картин суровой зимы и человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в 

преодоление жизненных трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. Образ 

природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Н.А. Некрасов 

Страницы жизни Н.А. Некрасова. «Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пейзажа в 

стихотворении. Образ русской природы. Картины подневольного труда. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Народ – созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта 

о«прекраснойпоре»вжизнинарода.Диалог-спор.Горькаяиронияавтораприописании 

«светлой стороны». Своеобразие композиции стихотворения. Смысл названия. Собирательный 

образ. Лирический герой. Лирический адресат. Контраст. 

Трёхсложныйразмерыстиха. 

Н.С. Лесков 
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Жизненный опыт Н.С. Лескова – основа его творчества. «Левша». Сказ как форма 

повествования. Изображение Александра I и атамана Платова. Платов у НиколаяI. Секрет 

тульских мастеров. Изображение особенностей русского национального характера. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками (ирония). Образ атамана Платова (обобщение). Образ 

левши. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 

от униженности и бесправия народа. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Приёмы сказочного повествования. Рассказчик. 

Лесков – «писатель будущего». 

Уроквнеклассногочтения. 

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Право выбора в жизни человека. «Прописные» и 

нравственные законы человечества. 

А.П.Чехов 

А.П.Чехов–авторюмористическихрассказов.Чехов–«художникжизни».Рассказы 
«Толстый и тонкий». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские 

комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение страха, угодничества, 

подобострастие. Использование приема антитезы в построении системы персонажей. 

Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

Уроквнеклассногочтения 

«Пересолил».Юмористическаяситуацияврассказе.КраткостьвтворчествеА.П.Чехова. 

Речеваяхарактеристикагероев. 

VI. РусскаяпоэзияXIXвека 

Е.А.Баратынский.«Весна,весна!каквоздухчист!..»,«Чудныйградпоройсольётся…». 

Я.П.Полонский «Погорам двехмурыхтучи...», «Посмотри – какая мгла…». А.К. Толстой«Где 

гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения человека в 

стихотворениях о родной природе. Родная природа в произведениях русских поэтов, художников 

и музыкантовXIXвека. Разнообразие и выразительность образов родной природыв пейзажной 

лирике русских поэтов. Настроение, чувства поэтов. Способы создания образов. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

VII. РусскаялитератураXXвека 

А.И. Куприн 

Словоописателе.Рассказ«Чудесныйдоктор».Реальнаяосновасодержаниярассказа.Образ 

главного героя. Тема служения людям. Сострадание и взаимопомощь. 

Теориялитературы.Рождественскийрассказ(начальныепредставления). 

А.С. Грин 

Трудная жизнь писателя. Повесть «Алые паруса». Романтическая мечта и жестокая реальная 

действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Характер и судьба главных героев. 

Утверждениеверывчудокакосновыжизненнойпозиции.Символическиеобразыморя,солнца, 

корабля, паруса. Смысл названия повести. Отношение автора к героям. 

А.П.Платонов 

Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание 

произведения. Любовь к жизни. Философская символика образа цветка.Прекрасное вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Особенности повествовательной манеры писателя. 

Обобщающее значение художественного образа. Символ. Пейзаж. Язык произведения. Жанр 

сказки-были. 

VIII. ПроизведенияоВеликойОтечественнойвойне 

К.М. Симонов, Д.С. Самойлов 

К.М. Симонов – военный корреспондент. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». 

Стихотворения и песни российских поэтов о Великой Отечественной войне – произведения, 

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 

полях сражений и возбуждающие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. «Сороковые». Тема Великой Отечественной войны в поэзииXXвека. Тема 

скорби и памяти о павших. Художественное чтение. 
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В.П.Астафьев 

Детство и юность В.П. Астафьева. Автобиографический характер рассказа «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Особенности 

использования народной речи. Истинная и ложная любовь. Эпизод «Поход за ягодами наувал». 

Автор и рассказчик в произведении. Речевая характеристика героев. Образ главного героя 

рассказа. Становление души ребёнка. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, 

понятие долга. Юмор. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна). 

В.Г.Распутин 

В.П.Распутин: страницы биографии. Автобиографический рассказ «Уроки французского». 

Сюжет рассказа. Образная система. Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени. 

Характеристика литературного героя. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её 

роль в жизни мальчика. Обобщающий смысл рассказа. «Уроки доброты» В.П. Распутина. 

IX. Писателиулыбаются 

В.М. Шукшин 

Насыщенная жизнь писателя, режиссёра, актёра. «Странные люди» – шукшинские герои. 

В.М.Шукшин и кинематограф. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. Смысл названия рассказа. Характер 

героев. Смех писателя. Смешное и грустное в произведении. 

Ф.А.Искандер 

Творчество Ф.Искандера. «Тринадцатый подвиг Геракла». Сюжет рассказа. Характеристика 

героя произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. Кому предназначен – взрослым, детям? 

X. РусскаяпоэзииXX века 

Русскаяприродавстихотворенияхпоэтов XXвека 

А.А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А.Есенин «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша». А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». Н.М. Рубцов «Звезда 

полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и родине. 

ЭлементыинтонациивпоэзииXXвека.Выразительноечтение. 

Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев 

Поэты разных народов России. Поэзия Габдуллы Тукая «Родная деревня», «Книга» иКайсын 

Кулиева «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». Обострение 

чувств к Родине в сложных, трудных ситуациях. Помощь Родины в преодолении беды. Гордость 

за народ в стихотворениях поэтов. Верность обычаям, своей семье, традициям 

своегонарода.Книгавжизничеловека.Книга–«отрадаизотрад»,«путеводнаязвезда», 

«бесстрашноесердце»,«радостнаядуша». Любовькродномуязыку. 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертиянарода, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теориялитературы.Общечеловеческоеинациональноевлитературе разныхнародов. 

XI. Зарубежнаялитература 

Мифы Древней Греции 

Античная мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах 

Геракла). Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней Греции. Мифы и 

история. Отличие мифа от сказки. Язычество. Древнегреческая мифология в русской культуре. 

Героидревнегреческоймифологии.Отражениевмифахнародныхпредставленийогероических 

характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой 

мифологии. Героический характер. 

Геротод 
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«ЛегендаобАрионе».Легенда.Отличиемифаотлегенды.Реальностьифантастикав легенде. 

Гомер 

Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Изготовление оружия»). «Одиссея» (эпизод «Одиссей у 

Циклопов. Полифем»). Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой 

мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея»– песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Воссозданиекартиныбоякаксредствораскрытиягероическогохарактера.Образ 

«хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства создания образа. 

Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. 

Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». Главный 

герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

Теориялитературы.Понятиеогероическомэпосе(начальныепредставления). 

Мигель де Сервантес Сааведра 

Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Злоключения рыцаря в романе. Бескорыстие, доброта, 

сострадание в романе. Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя 

прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная 

проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзиии реальной 

действительности. «Вечный»сюжет. Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавшийвоображаемыймириживущийвнём.Пародиянарыцарскиероманы.Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.) 

Теориялитературы.«Вечныеобразы»вискусстве(начальныепредставления).Антитеза. 

Проблематикапроизведения.Пародия. 

И.Ф. Шиллер 

НеобычнаяжизньИ.Ф.Шиллера.Баллада.«Перчатка».Сравнительнаяработапопереводам 

В.Жуковского и М.Ю.Лермонтова. Игра чужой жизнью человека. Смысл баллады. Рыцарские 

поступки. Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. Работа над выразительным чтением. 

Теориялитературы.Рыцарскаябаллада(начальныепредставления). 

Проспер Мериме 

Жизнь писателя-реалиста. Новелла. «Маттео Фальконе». Название новеллы. Смысл 

новеллы. Качества характера героя. Романтика и дикость в произведении. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 

порочными нравами. Трагедия в новелле. Законы жизни. Изображение дикой природы. 

Романтическийсюжетиегореалистическоевоплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Словоописателе.Повесть-сказка«Маленькийпринц».Философскаясказкаимудраяпритча. 

Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских 

раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных 

ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об 

ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории в повести. 

Символическое значение образа маленького принца. Притча. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теориялитературы.Притча(начальные представления). 
 

Содержаниекурсалитературы7КЛАСС(третийгодобучениянауровнеосновного общего 

образования) 
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I. Введение 

Выявление уровня литературного развития учеников. Изображениечеловекакак важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

II. Фольклор 

Предания 

Понятиеопреданиях.«Пётриплотник». 

Былины 

Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

критериев русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Урок внеклассного чтения. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Бескорыстное служение 

родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. 

Карело-финскийэпос.Особенностирусскихбылин. 

Пословицы и поговорки 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа родного языка. Сборники 

пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смыслпословиц. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 

тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

III. Древнерусскаялитература 

Памятник древнерусской литературы «Повесть временных лет».«Поучение»Владимира 

Мономаха (отрывок),«Повесть о Петре и Февронии Муромских».Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 

IV. ЛитератураXVIIIвека 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол еяВеличества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм, 

признание труда, деяний на благо родины – важнейшие черты гражданина. 

ГавриилРоманович Державин 

Краткий рассказ опоэте.«Река временв своемстремлении...»,«Наптичку...»,«Признание». 
Размышленияосмыслежизни,осудьбе.Пониманиенеобходимостисвободы творчества. 

V. ЛитератураXIXвека 

АлександрСергеевич Пушкин 

Краткий рассказ о писателе. История в произведениях А.С.Пушкина. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), прошлое и будущее в поэме «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерствов 

изображении Полтавской битвы, прославлениемужестваи отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и КарлаXII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и Волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«ПовестиБелкина».РассказыизциклаА.С.Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткийрассказопоэте.«ПесняпроцаряИвана Васильевича,молодогоопричникаиудалого купца 

Калашникова». Фольклоризм литературы (начальные представления). Поэма об историческом 

прошломРуси. КартиныбытаXVIвека, их значениедля понимания характерови идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. 

Языкистих.«Когдаволнуетсяжелтеющаянива...»,«Молитва»,«Ангел». 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе. Эпоха в повести «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцевв борьбе зародную землю. ПротивопоставлениеОстапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Поэтический пафос повести. Народный характер в повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. Литературный герой (развитие 

понятия). 

ИванСергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Сопоставление картины природы с главным героем в 

рассказе. Социально-психологическая характеристика героя. Влияние крепостничества нажизнь 

людей, одарённых физическими и моральными способностями от природы.Историческое 

значение в развитии России «Записок охотника». 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

НиколайАлексеевичНекрасов 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая». Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта 

за судьбу народа. Некрасовская муза. 

АлексейКонстантинович Толстой 

«Василий Шибанов». Сравнительная характеристика произведений А.К.Толстого «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

МихаилЕвграфовичСалтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести...» 

Уроквнеклассногочтения 

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных 

пороков. 

Гротеск. 

ЛевНиколаевичТолстой 

Краткийрассказописателе.«Детство».Главыизповести:«Классы»,«НатальяСавишна», 
«Маман»и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

АнтонПавловичЧехов 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник». 

Уроквнеклассногочтения 

«Тоска», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. Юмор 

(развитие). 

VI. РусскаяпоэзияXIXвека 

СтихирусскихпоэтовXIXвека ородной природе,ородном крае. 

VII. ЛитератураXXвека 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о писателе. «Цифры», «Лапти», «В деревне». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И.А. 

Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

МаксимГорький 
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Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа. 

Понятиеобидее произведения. 

«Старуха Изергиль»: «Легенда о Данко».Стремление человека ценою своей жизни помощь 

обществу. Особенности легенд. 

ЛеонидНиколаевичАндреев 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

ВладимирВладимировичМаяковский 

Краткийрассказописателе.«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

Лирическийгерой(начальныепредставления). 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о писателе.«Юшка».Любовьиненавистьокружающихгероя людей. Юшка - 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку.«В прекрасном и яростном мире».Трагедия в рассказе. «Ни на кого не похожие» герои 

Платонова. 

БорисПастернак 

ОбразприродывтворчествеБ.Л.Пастернака. 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткийрассказопоэте.«Братья»,«Спасибо,мояродная...»,«Снегапотемнеютсиние...», 
«Июль–макушкалета...»,«Наднемоейжизни...»–воспоминанияодетстве,подведение итогов жизни, 

размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны (А. Ахматова «Клятва», «Песня мира»; К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»;стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Роль поэзии и 

прозы на фронте и в тылу. 

ФедорАлександровичАбрамов 

Краткий рассказ о писателе.«О чем плачут лошади».Эстетические инравственно- 

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Литературные традиции. 

ЕвгенийИвановичНосов 

Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».Силавнутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе.Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

ЮрийПавловичКазаков 

Краткий рассказ о писателе «Тихое утро».Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков,понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

ДмитрийСергеевич Лихачев 

«Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Злободневные, 

современные вопросы жизни. 

Публицистика.Воспоминания.Мемуары(начальныепредставления). 

Михаил Михайлович Зощенко 

«Беда».Смех игорев рассказе. 

VIII. РусскаяпоэзияXXвека 



202  

«Тихая моя родина» 

Стихотворения о родине, о природе, собственном восприятии окружающего мира. С. Есенин, 

А Прокофьев, М. Исаковский, Н. Заболоцкий, А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Рыленков о человеке и 

природе. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

IX. Зарубежнаялитература 

Роберт Бернс 

ОсобенноститворчестваРобертаБернса. 

«Честнаябедность».Представлениенародаосправедливостиичестности. 

Джордж Гордон Байрон 

«Тыкончилжизнипуть,герой!..»Гимнславыгерою,павшемузасвободуродины. Японские 

хокку 

Особенностижанрахокку(хайку). 

О. Генри 

«Дарыволхвов».Силалюбвиипреданности.Жертвенностьвоимялюбви. Рей 

Дуглас Брэдбери 

«Каникулы».Фантастическое иреальное впроизведении Рея Брэдбери. 
 

Содержаниекурсалитературы8КЛАСС(четвертыйгодобучениянауровне основного 

общего образования) 

I. Введение 

Литератураиистория.Структураучебника.Изученныепроизведенияразных жанров. 

II. Фольклор 

Русские народные песни. Исторические и лирические народные песни. Особенности жанра 

народной песни. Анализ текста. 

Особенностисодержанияихудожественнойформыпреданий.Предания«ОПугачеве»,«О покорении 

Сибири Ермаком». 

Частушки, предания. 

III. Древнерусскаялитература 

Житийная литература как особый жанр. Идейно-художественное своеобразие«Повести о 

житиии о храбрости благородного и великого князя Александра Невского».Анализ текста. 

Монологическая речь и выразительное чтение. 

Идейно-художественное своеобразие повести «Шемякин суд» как сатирического 

произведения. 

IV. РусскаялитератураXVIIIвека 

Д.И. Фонвизин 

Слово о писателе. Создание комедии«Недоросль». Сатирическая направленность комедии. 

Герои и события комедии: господа Скотинины и Митрофанушка. Значащие имена. 

Реалистические черты характеров. Идеал гражданина в рассуждениях Стародума и Правдина. 

Тема образования воспитания в комедии. Классицизм в драматическом произведении.Основные 

каноны классицизма. 

V. РусскаялитератураXIXвека 

И.А. Крылов 

Великие баснописцы.И.А.Крылов. Баснописец и его басни. Басни«Лягушки, просящие царя», 

«Обоз». Историческая основа басен. 

К.Ф.Рылеев 

Знакомство с личностью К.Ф.Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь с русской 

историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение сравнительному 

анализу по текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С.Пушкин 

А.С. Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». 

Историческая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его 

роль в произведении, формирование егохарактера и взглядов. Духовное становление героя. 

Пугачевинародвповести.«Пугачёвщина».ОтношениеавтораирассказчикакПугачевуик 
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народному восстанию. Утверждениеавтором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. 

Средства характеристики героев повести. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. 

Роль эпиграфов. Замысел автора. Монологическая речь. Развитие письменной речи. 

Изучениелирики А.С.Пушкина. 

«Пиковаядама»А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов 

Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. История создания 

поэмы «Мцыри».Идейное содержание поэмы. Структурные особенности произведения и их 

взаимосвязь (тема,идея, сюжет и композиция).Образ главного герояи средства егосоздания. О 

романтизме. Романтический герой. Романтический конфликт. Критическая литература.Развитие 

письменной речи. 

Н.В.Гоголь 

Биография писателя. Драматический род литературы.«Ревизор».История создания комедии. 

Приемы сатирического изображения. Разоблачение пороков. Драматический 

конфликт.Мастерствокомпозициииречевыххарактеристик.Хлестаковихлестаковщина. 

«Миражная интрига». Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. 

Монологическая речь. «Ревизор» в театре и в кино. Замысел комедии. Развитие письменной речи. 

Н.В.Гоголь«Шинель».Образ«маленькогочеловека»влитературе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Историяодного 

города». Сатирическая направленность. Своеобразие историзма. Фольклор. Энциклопедия 

русской жизни. 

Н.С.Лесков 

Своеобразиеисторизмаписателя.Нравственныепроблемыврассказев«Старыйгений». 

Проблемыврассказе.Актуальностьрассказа. 

Л.Н.Толстой 

Своеобразие историзма Л.Н.Толстого. «После бала». История создания. Художественное 

своеобразие.Контрасткак основнойхудожественныйприемрассказа. Социально-нравственные 

проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее. Писательский замысел иидея 

произведения. 

Поэзияродной природы 

ПоэзияроднойприродывтворчествеА.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Майкова. Значение образов природы в творчестве поэтов. Идеи, настроения, чувства поэтов. 

Выразительное чтение. Анализ поэтического текста. 

А.П.Чехов 

Личностьписателя.Историясозданиярассказа.«Олюбви»–рассказобупущенномсчастье. 

VI. РусскаялитератураXXвека 

И.А. Бунин 

ЛичностьИ.А.Бунинаиеготворческаяиндивидуальность.Проблемусчастьяврассказе 
«Кавказ». Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.Роль пейзажа в рассказе. 

Историзм И.А. Бунина. 

А.И.Куприн 

Жизнь и творчество писателя. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».Поступок 

героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). Композиция 

рассказа. Авторская позиция. 

А.А.Блок 

Жизнь поэта. Историческая тема в творчестве Блока. Куликовская битва и её отражение в 

литературе. Цикл стихотворений «На поле Куликовом».Россия Блока. Женское начало в 

творчестве А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А.Есенин 

Личность и творчество Сергея Есенина. Поэма«Пугачев».История создания поэмы. 

Характеристикагероев.Художественныеособенностипоэмы.Повторывтексте.Элементы 
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сопоставительногоанализапроизведенийоПугачёве(А.С.Пушкин «Капитанскаядочка» и С. 

Есенин «Пугачёв»). 

М.А.Осоргин 

Знакомство с биографией и творчеством писателя.«Пенсне».Сочетание реальности и 

фантастики. Художественные приёмы в рассказе. Рассуждения автора в рассказе. 

Индивидуальность в произведении. 

И.С.Шмелёв 

Личная и творческая биография писателя. Рассказ«Как я стал писателем»– воспоминание о 

пути к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 

Журнал «Сатирикон» 

Сатира и юмор. Журнал «Сатирикон» и его авторы. Сатирическое изображение исторических 

событий в рассказах Тэффи, О. Дымова, А. Аверченко. 

Тэффи 

Знакомствосписателем.Юморисатиравхудожественномпроизведении«Жизньи воротник». 

М. Зощенко 

Знакомствосписателем.Юморисатиравхудожественномпроизведении«История болезни». 

А.Т. Твардовский 

Слово о поэте. Роль поэмы«Василий Теркин»в годы Великой Отечественной войны.Геройи 

автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. Народность 

влитературе.Героика и юмор. Развитие письменной речи. 

А.П.Платонов 

ОличностиА.П.Платонова.«Возвращение».Нравственнаяпроблематикарассказа. 
Художественныеприёмы. 

ВеликаяОтечественнаявойнавстихотворенияхрусскихпоэтов. 

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические чувства и 

глубоко личные переживания. Пафос поэзии военных лет. История создания песни «Катюша». 

В.Лебедев-Кумач «Священная война». К.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…».С. Орлов«Егозарылившарземной…».Д.Самойлов«Сороковые». А. 

Твардовский «Я убит подо Ржевом». 

В.П.Астафьев 

Жизнь и творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». Проблемы 

рассказа. Память в рассказе. 

VIII. ПоэзияXXвекаородной природе 

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.Анализ поэтического 

текста. Лирические пейзажные зарисовки и философские размышления о судьбах Родины, с 

высокими гражданскими мотивами. И.Ф.Анненский«Снег», Д.Мережковский«Родное» и «Не 

надозвуков», Н.Заболоцкий «ВечернаОке»и«Уступимне,скворец, уголок», Н.Рубцов «Встреча» и 

«Привет, Россия…» Ностальгические чувства в творчестве поэтов Русского зарубежья об 

оставленной Родине. 

IX. Зарубежнаялитература 

У. Шекспир 

ЛитератураиискусствоэпохиВозрождения.ЖизньитворчествоУильямаШекспира.«РомеоиД

жульетта».Основныепроблемытрагедии.Анализпоэтического текста. 

Жан-БатистМольер(Поклен) 

Пьеса Ж.-Б.Мольера«Мещанин во дворянстве».XVIIвек – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. История создания комедии. 

Особенности классицизма в комедии. Интрига в пьесе. Смысл и образы в комедии. 

В. Скотт 

ВальтерСкотткакродоначальникисторическогоромана.Исторический 

роман«Айвенго».Концепция истории и человека в романе. Образы героев романа. Тайны в 

романе. 
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Содержание курса литературы 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

I. Введение 

Вводныйурок.Литература какискусство слова 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в процессе 

формирования читательского мастерства. 

Теория:Литературакакискусствослова. 

II. Древнерусскаялитература 

«Слово о полку Игореве» 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Летописи как исторические повествования.«Слово о полку 

Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы. История создания «Слова…». 

Проблема автора. Сюжет и образная система памятника ДРЛ. Композиция. Художественные 

особенностипроизведения.Связь«Слова…»сустнымнароднымтворчеством.Значение 

«Слова…»длярусской литературыпоследующихвеков. 

III. Русская литература XVIII века 

Классицизмврусскомизарубежномискусстве. 

ХарактеристикарусскойлитературыXVIIIвека.Основныеканоныклассицизма. 

Гражданскийпафосрусскогоимировогоклассицизма.Классицизмврусскомискусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Оды«Вечернее 

размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в лирике. Прославление Родины, 

мира, науки и Просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория:Жанроды. 

ГавриилРоманович Державин 

Обличение несправедливости в стихотворениях «Властителям и судиям». Тема поэта и поэзии 

в лирике Г.Р. Державина. Стихотворение «Памятник». 

НиколайМихайловичКарамзин 

Сентиментализмкаклитературноенаправление.Жизньитворчествописателя.Повесть 
«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Главные герои повести. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Язык повести. 

Теория:Понятие о сентиментализме. 

IV. РусскаялитератураXIXвека 

Поэзия XIX века. Романтизм 

ПоэзияXIXвека.Богатствосодержанияимастерствоформы.Прозаидраматургиявэпоху 
«золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения романтизма за рубежом ив 

России. 

Василий Андреевич Жуковский 

КраткийочеркжизниитворчестваВ.А.Жуковского.Историясозданиябаллады 
«Светлана».Народныеобычаи.Героиисюжетбаллады.Особенностибаллады.Сравнительный 

анализ баллады В.А. Жуковского «Людмила». 

АлександрСергеевич Грибоедов 

Личность и судьба драматурга. История создания комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Обзор содержания комедии. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие конфликта.Смысл названия. 

Фамусовская Москва в комедии. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. Сценическая жизнь комедии. 

АлександрСергеевич Пушкин 
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Реализм. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. годы ссылки.Стихотворения А.С.Пушкина 

разных лет. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина. Свободолюбивая лирика. Тема поэта и поэзии, 

образы природы в творчестве А.С. Пушкина. 

«Евгений Онегин» – роман в стихах. История создания романа в стихах. Образы главных 

героев. Татьяна Ларина – нравственный идеал. Сравнительные характеристики Онегина и 

Ленского, Татьяны и Ольги. Сон Татьяны. Образ дворянского общества в романе. Онегинская 

строфа. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа А.С. Пушкина. 

Теория:Реализм. 

МихаилЮрьевичЛермонтов 

Жизнь и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы вольности 

и одиночества в лирике поэта. Образ поэта-пророка, поиск своего места в поэзии («Нет, я не 

Байрон, я другой…»и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий» и др.). Тема России и её 

своеобразие в стихотворении «Родина». 

«Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания романа. Композиция романа. Незаурядная личность, загадки образа главного героя 

Печорина. «Дневник» как средство самораскрытия характера. Век Лермонтова в романе. 

Проблемы молодого поколения в современном обществе. Повесть «Фаталист» и её философско-

композиционноезначение.Понятиеоромантизме.Спорыоромантизмеиреализме романа. 

ПечориниМаксимМаксимыч.ПечоринидокторВернер.ПечориниГрушницкий. 

ПечориниВера.ПечориниМери.Печорин и«ундина». 

Теория:Романтизм. 

НиколайВасильевич Гоголь 

Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

ПоэмаовеличииРоссии.ПервоначальныйзамыселиидеяГоголя.Соотношениес 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Сатирический взгляд на события и героев. Роль 

лирических отступлений. 

Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Развитиепонятий обобразе–символе,литературномтипе,осатире. 

ФёдорМихайловичДостоевский 

Слово о писателе. Роман Ф.М.Достоевского «Белые ночи». Тип «петербургскогомечтателя» 

– жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточнымфантазиям.РольисторииНастенькивромане.Содержаниеисмысл 

«сентиментальности»впониманииДостоевского. 

Антон Павлович Чехов 

Творческий путь А.П.Чехова. Художественное мастерство автора. «Маленькая трилогия» 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, рисующих ложные 

представления,определяющиесудьбылюдей.Композицияиобщаяидеяцикла.Сюжетигерои 

«Человекавфутляре».Юморисатиравихсоотношении. 

Тема одиночества человека в чеховских рассказах«Смерть чиновника», «Тоска». Сюжет и 

герои. 

V. РусскаялитератураXXвека 

Многообразиежанровинаправленийв литературеXXвека 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературыXXвека. Рождение 

новых жанров и стилей. Советская литература и литература русского зарубежья. Ведущие 

прозаики РоссииXXвека. Художественное отражение и осмысление событий революции, 

гражданской войны, истории нашей Родины. 

Иван АлексеевичБунин 
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Поэт и прозаик И.А.Бунин. Тесная связь его творчества с традициями IXвека. Первый 

лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа«Тёмные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

РусскаяпоэзияСеребряного века 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Общий обзор и изучение одной из монографических тем по 

выбору. 

АлександрАлександровичБлок 

Слово о поэте. Лирика А.А.Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.Трагедия поэта 

в «страшном мире». Любовь к России, вера в её будущее. Художественное своеобразие поэзии 

Блока. 

Сергей АлександровичЕсенин 

Слово о С.Есенине и его судьба. Тема Родины, любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. 

ВладимирВладимировичМаяковский 

Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о 

любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта. 

МихаилАфанасьевич Булгаков 

Краткое описание творческого пути писателя. Повесть«Собачье сердце»как социально- 

философская сатира на современное общество. Смысл названия. Система 

образовпроизведения.Умственная,нравственная,духовнаянедоразвитость–основаживучести 

«шариковщины»,«швондерщины».Приёмгротескавповести. 

Марина Ивановна Цветаева 

СудьбаМ.И. Цветаевой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. Особенности 

поэтики М. Цветаевой. 

АннаАндреевнаАхматова 

СудьбаА.Ахматовой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. Особенности 

поэтики А. Ахматовой. 

БорисЛеонидович Пастернак 

СловооБ.Пастернаке.Темытворчествапоэта. Человекиприродавтворчествепоэта. 

НиколайАлексеевичЗаболоцкий 

СловооН.Заболоцком.Темытворчествапоэта.Человекиприродавтворчествепоэта. 

МихаилАлександровичШолохов 

Слово о М.Шолохове. Гуманизм рассказа«Судьба человека».Судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Война и судьба детей. Психологическая точность и доброжелательность 

повествования. Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского Человека, который прошел 

и войну, и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Проблемы разрушенных семей в годы войны. 

Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Композиция рассказа. Сказовая манера 

повествования. 

Александр Трифонович Твардовский 

Военная тема в лирикеА.Т.Твардовского. Стихотворения о Родине, о природе. Реальность и 

фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. 

Интонации и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор».Первоначальное название 

рассказа. Тема праведничества в рассказе. Образ России. Главная героиня. Трагизм жизни и 

судьбы Матрёны. Жизненная основа притчи. 

Песнииромансына стихи русских поэтов 

Песни и романсы на стихи русских поэтов. Возникновение русского романса. Отличие 

романса от песни. Разновидности русского романса. 

VI. Зарубежнаялитература 

ГайВалерийКаттул.КвинтГорацийФлакк 

Поэзия Г.В. Каттул и К.Г. Флакк. 

Данте Алигьери 
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Поэт переходной эпохи от Средневековья к Возрождению. Композиция«Божественной 

комедии»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости,отзаблуждений кистине,идеявосхождениядуши к духовнымвысотамчерезпознание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя 

и сотворённого земным человеком). 

Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в способность 

к состраданию. 

Уильям 

ШекспирЭпохаВозр
ождения. 

Основной конфликт трагедии«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой 

(4-й акт). «Гамлет» – «пьеса на все века» (А.Аникст). Герои трагедии. Трактовка 

образовГамлетакритикой.ОдиночествоГамлетавегоконфликтесреальныммиром 

«расшатавшегосявека».ТрагизмлюбвиГамлетаиОфелии.Философскаяглубинатрагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Мастерство Шекспира-драматурга. 

ИоганнВольфгангГёте 

Характеристикаособенностейэпохи Просвещения. 
Трагедия«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домомГретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» – философская 

трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 

злавмирекакдвижущаясилаегоразвития,динамикибытия.Противостояниетворческойличности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» – ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировойлитературы. 

Противостояниедобраизла.Пафострагедии.Поискисправедливостиисмыслажизни. Гёте 

и русская литература. 

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в 

зависимости от выбранного образовательной организацией УМК. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР. В процессе занятий учитель на практической основе знакомит обучающихся 

с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально активизировать 

познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное объяснение 

учебного материала и подбор дополнительных заданий; постоянное использованиенаглядности, 

наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний, упражнений; поэтапное 

обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы, 

доступных инструкций. Учитель должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, 

повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует 

подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить 

предварительную словарную работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение 

работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, что 

поможетобучающимсявпоследующемперенестиусвоенныйнавыкнаразличныевиды 
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письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методов 

обучения, объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к 

возможностям обучающихся с ЗПР. 

 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Проведениеоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияучебногопредмета 
«Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольныеработы, 

сочинения по изученным произведениям, итоговых сочинений на заданную тему, сжатого 

изложения, уроков – контроля направленных на оценку умения составлять устное высказывание. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, 

использование справочной информации. 

Контрольныеработыпотемам: 5 

класс 

Контрольнаяработа№1.Тема «Устноенародноетворчество».Сочинение. 

Контрольнаяработа№2.Тема«Устноенародноетворчество».Контрольнаяработапотеме 

«Сказки». 

Контрольная работа №3. Тема «Литература X1X века». Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина (В.А.Жуковского). 

Контрольнаяработа№4.«ТемаЛитератураX1Xвека».СочинениепопроизведениямИ.С.Тургенева. 

Контрольнаяработа№5.Тема«ЛитератураXXвека».Сжатоеизложениеотрывкаиздраматического 

произведения. 

Контрольная работа №6. Тема«Зарубежная литература». Контрольная работа по изученным 

произведениям. 

Контрольнаяработа№7.ТемаПовторение.Итоговоесочинение. 6 

класс 

Контрольная работа №1. Тема «Устное народное творчество». Контрольная работа по теме. 

Контрольнаяработа№2.Тема«ЛитератураX1Xвека».Сочинениепопроизведению А.С.Пушкина. 

Контрольнаяработа№3.Тема«ЛитератураX1Xвека».Контрольнаяработапотворчеству А.А. 

Пушкина 

Контрольная работа №4. Тема «Литература XX века». Сочинение по рассказам В.Астафьева и 

В.Распутина. 

Контрольнаяработа№5.Тема«Зарубежнаялитература».Сочинениеолюбимыхгероях мифов. 

Контрольнаяработа№6.Тема«Повторение».Итоговаяконтрольнаяработа. 7 

класс 

Контрольнаяработа№1.Тема«Устноенародноетворчество».Контрольнаяработапо древнерусской 

литературе. 

Контрольнаяработа№2.Тема«ЛитератураX1Xвека».Сочинениепопроизведению А.С.Пушкина. 

Контрольнаяработа№3.Тема«ЛитератураX1Xвека».Сочинениепопроизведению Н.В.Гоголя. 

Урок-контроля №4. Тема «Литература X1X века». Составления устного рассказа о проблемах и 

героях изученных произведений. 

Контрольнаяработа№5.Тема«ЛитератураXXвека».Сочинение-рассуждениепотематике изученных 

произведений. 

Контрольная работа №6. Тема «Литература XX века». Контрольная работа по произведениям 

русской литературы. 

Контрольнаяработа№7.Тема«Повторение».Итоговаяконтрольнаяработа. 
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8 класс 

Контрольнаяработа№1.Тема«Древнерусскаялитература».Сочинениепоизученнымпроизведениям 

древнерусской литературе. 

Контрольнаяработа№2-3.Тема«ЛитератураX1Xвека».Сочинениепопроизведениямизученных 

писателей. 

Контрольнаяработа№4.Тема«ЛитератураXXвека».Сочинение-рассуждениепотематике изученных 

произведений. 

Контрольная работа №5. Тема «Литература XX века». Контрольная работа по произведениям 

русской литературы. 

Контрольная работа№6.ТемаПовторение.Итоговаяконтрольнаяработа. 9 

класс 

Контрольная работа№1.Тема«Древнерусскаялитература».Сочинениепоизученнымпроизведениям 

древнерусской литературе. 

Контрольная работа №2. Тема» Литература XVIII века». Сочинение-рассуждение. 

Контрольная работа№3.Тема«ЛитератураXIXвека».Сочинение п отворчествуА.С. Грибоедова. 

Контрольная работа №4. Тема «Литература XIX века». Контрольная работа по романтической 

лирике начала XIX века. 

Контрольная работа№5.Тема«ЛитератураXIXвека».Сочинение по произведениямА.С.Пушкина 

Контрольная работа №6. Тема «Литература XIX века». Сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

Контрольная работа№7.Тема«ЛитератураXIXвека».Сочинениепопроизведению Н.В.Гоголя 

Контрольная работа№8.Тема«ЛитератураXIXвека».Сочинение–рассуждениепопроблематике 

изученных произведений. 

Контрольная работа№9.Тема«Повторение».Итоговаяконтрольнаяработа. 

 
Иностранный язык (немецкий язык) 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для лиц с задержкой психического развития владение немецким языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной 

деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и 

формирования самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности, слабая 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, 

первоначальныепредставления о ролиизначимости иностранного языка в жизни современного 

человека в поликультурном мире. 

В курсе немецкого  языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 

задачи: 

 расширениепредставленийобокружающеммире; 

 формированиенавыкапониманияобращеннойиноязычной речи; 

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально- 

волевой сферы; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у обучающихся с ЗПР; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях; 

 развитие немецкой  речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленнуюучебную деятельность. 
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При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного 

языка обучающимися с ЗПР,создание условий для развития высших психических функций и 

осуществления психических операций, направленных на формирование 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. 

Обучение немецкому языку обучающихся с ЗПР строится на основе следующих базовых 

положений. 

-Важным условиемявляетсяорганизацияискусственнойнемецкоязычнойречевойсреды. 

-Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного немецского 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным применением 

наглядных средств. 

-Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

-Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

-Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации. 

-Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося 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 и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе 

урока. 

-ДляобучающихсясЗПРдопустимоприближенноепроизношениенемецкихзвуков, немецкая 

речь должна быть доступна для понимания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  5 класс 

№ 

темы 
Название темы Содержание темы 

 «Привет, 5 класс!» Повторительный курс 

Моя семья и я (члены семьи, их возраст, 

внешность, их профессии). Мои друзья 

(имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения, семья). Летние каникулы. 

1 Старый немецкий город. Что в нём? Город. 

2 В городе… Кто живёт здесь? Профессия. 

3 Улицы города. Какие они? Движение в городе. ПДД 

4 Где и как живут здесь люди? Достопримечательности города 

5 У Габи дома. Что мы видим здесь? Дом \ квартира 

6 Как выглядит город Габи в разные времена года? Времена года 

7 Большая уборка в городе. Хорошая идея! Экология 
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8 
Снова гости приезжают в город.  Что думаете вы, 

какие? 
Экологические проблемы 

9 
Наши немецкие подруги и друзья готовят 

прощальный праздник. А мы? 
Подготовка к празднику. Еда. Одежда. 

Содержание тем учебного курса 6 класс 

 

№ 

темы 
Название темы Содержание темы 

1. Здравствуй, школа! Знакомство с новым персонажем учебника.  Описание города по 

рисункам. Описание по изображению людей различных 

профессий. 

Ранее изученный лексический материал. 

Ранее изученный грамматический материал. 

2. Начало учебного года. 

Везде ли оно одинаково? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. 

Радует это или огорчает детей? Различные мнения: радует 

встреча с друзьями и то, что в школе можно 

 

3. На улице листопад Осень. Изменчивая осенняя погода. 

Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму делают не только 

люди, но и животные. 

 

4. Немецкие школы. Какие 

они? 

Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, разные 

мнения. О какой школе мечтают немецкие дети? 

 

5. Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе? 

Школьные предметы. 

Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени. 

 

6. Один день из жизни. 

Какой он? 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема 

свободного времени. Хобби 

 

7. Поездка с классом по 

Германию.  Как это 

здорово! 

„Klassenfahrt“: что это такое? Советы тем, кто собирается 

путешествовать. Эльке со своим классом побывала в Берлине, 

Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои сказки братьев 

Гримм рассказывают о Бремене. 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как 

ориентироваться в незнакомом городе? 

Питание во время поездок и в повседневной жизни. 

 

8. В конце учебного года – 

веселый маскарад 

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. А в 

школе Дирка и Штефи школьники хотят поставить кукольный 

спектакль о Буратино. 

 

7 класс 

№ 

темы 
Название темы Содержание темы 

1. После летних каникул Встреча в школе после летних каникул. Где отдыхают немецкие 

школьники в Германии? Где говорят по-немецки? Повторение. 

Немецкоговорящие страны. Домашнее чтение. 

2. Что мы называем нашей 

Родиной? 

Что такое Родина для каждого из нас? Первое знакомство с 

Австрией и Швейцарией. Европа как общий дом для людей, 

живущих в странах Европейского сообщества. Где мы чувствуем 

себя дома? Учимся давать советы. Что думают о людях разных 

стран? Мы слушаем. Грамматика – твёрдый орешек. Мы 
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проверяем, что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит 

знакомиться со страной и людьми. Защита проекта «Моя 

Родина». Повторение по теме «Что мы называем нашей 

Родиной?» Урок контроля: Контрольная работа по теме «Что мы 

называем нашей Родиной?» 

3. Лицо города – визитная 

карточка страны 

Город, каким он может быть. Что мы знаем и можем рассказать о 

Москве? Санкт-Петербург – музей под открытым небом. Города 

Золотого кольца России. Лейпциг, Веймар, Дрезден. Нюрнберг, 

Вена, Берн. Что учишь, то и знаешь. Грамматика – твёрдый 

орешек. Мы слушаем . Слово – серебро, молчание – золото. Но не 

при изучении иностранного языка. Мы проверяем, что мы уже 

умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта «По городам Германии». Повторение по 

теме «Лицо города – визитная карточка страны» 

Урок контроля: Контрольная работа по теме «Лицо города – 

визитная карточка страны» 

 

4. Жизнь в большом 

современном городе. 

Какие здесь есть 

проблемы? 

Основные средства передвижения. Как ориентироваться в 

незнакомом городе? Мы слушаем 

Письмо японской девочки. Первая молодёжная улица в Берлине. 

Грамматика – твёрдый орешек. Слово – серебро, молчание – 

золото. Но не при изучении иностранного языка. Мы проверяем, 

что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со 

страной и людьми. Защита проекта «Такой должна быть машина 

будущего». Повторение по теме «Жизнь в современном городе. 

Какие здесь есть проблемы?» 

Урок контроля: Контрольная работа по теме «Жизнь в большом 

современном городе. Какие здесь есть проблемы?» 

 

5. В селе есть тоже много 

интересного 

Жизнь в городе и в деревне: что лучше? У крестьян много работы 

в деревне. Сельскохозяйственные машины. Немецкая деревня 

вчера и сегодня. На крестьянском подворье много интересного. 

Русские народные промыслы. Грамматика – твёрдый орешек. 

Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении 

иностранного языка. Мы слушаем. Мы проверяем, что мы уже 

умеем. Учить немецкий язык - значит знакомиться со страной и 

людьми. Защита проекта «Деревня будущего». Повторение по 

теме «В селе тоже есть много интересного» 

Урок контроля: Контрольная работа по теме «В селе есть тоже 

много интересного» 

 

6 Защита окружающей 

среды – это актуальная 

проблема сегодня 

Наша планета в опасности. С какими экологическими проблемами 

приходится сталкиваться сегодня. Что мы должны сделать, чтобы 

защитить природу? Что учишь, то и знаешь. Грамматика – крепкий 

орешек. Участие детей в защите окружающей среды. Они могут 

заботиться о лесе и о животных в нем. Мы слушаем. Мы 

проверяем, что мы уже умеем. Учить немецкий язык - значит 

знакомиться со страной и людьми. Защита проекта «Защита 

окружающей среды». Повторение по теме «Защита окружающей 

среды – это актуальная проблема сегодня» 

Урок контроля: Контрольная работа по теме «Защита окружающей 

среды – это актуальная проблема сегодня» 
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7 В здоровом теле – 

здоровый дух 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории 

спорта. Роль спорта в формировании характера человека. Разное 

отношение к спорту. Слово – серебро, молчание – золото. Но не 

при изучении иностранного языка. Мы слушаем. Грамматика – 

твердый орешек. Мы проверяем, что мы уже умеем. Учить 

немецкий язык - значит знакомиться со страной и людьми. Защита 

проекта «Спорт в моей жизни». Повторение по теме «В здоровом 

теле – здоровый дух». Итоговое обобщающее повторение. 

Итоговый урок. Уроки контроля: Контрольная работа по теме «В 

здоровом теле – здоровый дух», итоговая контрольная работа. 

8 Класс 

№ 

темы 
Название темы Содержание темы 

1. Прекрасно было летом! Воспоминания о летних каникулах. Где проводят лето немецкие 

дети. Мои летние каникулы. Молодежные турбазы. Летние 

шутки. Встреча друзей после каникул. 

2. А сейчас уже школа! Школы в Германии. Школьный учитель. Расписание уроков. 

Школьный обмен. Проблемы в школе. 

3. Мы готовимся к поездке 

по Германии.. 

Перед началом путешествия изучаем карту. Что возьмём в 

дорогу? Одежда. Покупки в магазине. Еда. Правила для 

путешествующих. Путешествие. Немецкие друзья готовятся к 

приёму гостей из России. Приготовления к поездке. 

4. Путешествие по 

Германии. 

Путешествие по Германии. Берлин и его 

достопримечательности. Знакомимся с Баварией :Мюнхен. Рейн 

-самая романтическая река Германии. Путешествие по Рейну. 

Экскурсия по Кёльну. На вокзале . В ресторане. Праздники в 

Германии. Нравы и обычаи. Мы путешествуем. 

5. Повторение. Изученный в 8 классе грамматический и лексический материал . 

 

9 класс 

№ 

темы 
Название темы Содержание темы 

1. « Каникулы, прощайте!»  Курс повторения Где и как ты провел летние каникулы? 

Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты делал 

этим летом? Школа в Германии. Международная школа. 

Немецкоговорящие страны. 

 

2.  « Каникулы и книги. 

Составляют ли они 

единое целое?» 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». 

Отрывок из романа Г. Фаллады «В те далекие детские годы». 

Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. 

Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. 

Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии 

картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

3. «Сегодняшняя молодёжь. 

Какие у неё проблемы?» 

 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для 

молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь и общество. 

Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. 

Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? 

Отношения с родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. 
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Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. 

Пресслер «Горький шоколад». 

 

4. .«Будущее начинается 

уже сейчас. Как обстоят 

дела с выбором 

профессии?» 

 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка 

в школах Германии. Двойственная система профессиональной 

подготовки в Германии. Требования к профессиональной 

подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» 

о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. 

Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря 

другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на 

будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. 

О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается 

даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 

 

5. «Средства массовой 

информации. 

Действительно ли это 

четвёртая власть?» 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и 

журналы. Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. 

Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис 

проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио 

«Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены 

одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. 

Письмо психологу. 

 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение немецкого языка в процессе предметно- 

практической деятельности. 

 

Содержание курса иностранного языка 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

  

№ п/п Наименование темы Основное содержание темы 

1 Привет, 5 класс! С чем мы 

пришли из 4 класс? 

Повторение.   

Первый школьный день в новом учебном году. Знакомство с новыми 

одноклассниками. Новый персонаж – Кот в сапогах. Ребята 

вспоминают о лете. Сабина и Свен летом. Ребята обмениваются 

впечатлениями об ушедшем лете. 

Лексика: sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, eine Neue, der 

Bekannte, die Bekannte, genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, 

das Land, auf dem Lande, aufs Land, die Weise, die Kusine, zu Gast sein, 

Gute Reise! Viel Spaß! 

Грамматика: 1. Возвратные местоимения и их употребление в 

речи.  2. Систематизация грамматических знаний о спряжении 

глаголов в настоящем времени,об образовании перфекта. 

 3. Повторение: образование степеней сравнения 

прилагательных.                     

2 Старый немецкий город. 

Что в нем?  

Маленькие немецкие города имеют много общего: архитектура, 

достопримечательности. Кот в сапогах рассказывает, что можно 

увидеть в старом немецком городе. Прохожие на улицах города. 

Лексика: die Kirche, das Rathaus, das Lebensmittelgeschäft, das Werk, 

die Brücke, die Burg, der Ritter, der Jugendklub, modern, das mittelalter, 

unter roten Ziegeldächer, fremd, die Begegnung. 

Грамматика: 1. Типы образования множественного числа имен 

существительных. 
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2. Отрицание kein, употребление отрицаний kein, nicht. 

3  В городе. Кто здесь живет?  В городе живет много людей: женщины и мужчины, студенты и 

пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. 

Привидения рассказывают о жителях города. Отношение жителей 

города к своему городу. Основная часть жителей любит свой город. 

но есть среди них и ворчуны. 

Лексика: der Beruf, Was ist er von Beruf? Der Arbeiter, der Arzt, der 

Angestellte, der Handwerker, der Ingenieur, der Rentner, das Gespenster, 

verschieden, das Schaufenster, das Schild, das Symbol, Seid ihr, bist du 

einverstanden? 

Грамматический материал: 1. Указательные местоимения dieser, 

diese, dieses, diese, jener, jene, jenes. 

 2. Словообразование как один из распространенных в немецком 

языке способов словообразования. 

4 Улицы города. Какие они?  Как выглядят улицы немецких городов. Маркус и Габи видят, как 

приземляется летающая тарелка. Косми и Роби – пришельцы из 

космоса. Немецкие дети показывают новым друзьям свой город. 

виды транспорта. 

Лексика: die Gasse, zu Fuß gehen, der Fußgänger, die Fußgängerzone, 

einkaufen, die Telefonzelle, die Litfaßsäule, still, lang, kurz, breit, schmal, 

der Verkehr, das Verkehrsmittel, die straßenbahn, das Lebenswesen, ein 

unbekanntes Lebewesen, nennen, warten, passieren, nah, die 

Verkehrsampel, die Verkehrsregel, das Licht, halten, dürfen, bedeuten, 

stehen bleiben, bei Rot, bei Gelb, bei Grün. 

Грамматика: 1. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

 2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных 

местоимений.3. Модальные глаголы. 

5 Где и как живут люди?  Разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). Городские объекты. План 

города. Экологические проблемы города. Чистый город – вот наша 

задача! 

Лексика: das Haus, das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der 

Wohnblock, hoch, niedrig, bequem, der Platz, der Markt, die Vorstadt, der 

Stadtteil, genug, das Sprichwort, der Stadtrand, die Erde, die Natur, die 

Luft, das Gras. 

Грамматика: употребление существительных в дательном падеже 

после предлогов in, an,auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе на 

вопрос Wo? 

6 У Габи дома. Что мы там 

видим?  

Габи. Что нам известно о ней. Семья Габи. Родители Габи и ее братья 

и сестры. Дом Габи. Габи показывает гостям свой дом. Косми и Роби 

делятся впечатлениями об увиденном. 

Лексика: der Berg, das Herz, der Liebling, das Erdgeschoss, die Teppe, 

führen, der Stock, die Etage, der Vorgarten, die Hundehütte, der 

Vogelbauer, die Leuchte, die Gardine, gemütlich, hängen, über, unter, das 

Essen zubereiten, beim Zubereiten des Essens, das Geschirr abwaschen, 

den Müll hinaustragen, die Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, 

das Reinemachen, beim Reinemachen. 

Грамматика: 1. Спряжение глагола helfen в настоящем времени. 
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2. Употребление существительных рослее глагола helfen в дательном 

падеже. 3. Личные местоимения в дательном падеже. 

 4. Глаголы с отделяемыми приставками. 

7 VI. Как выглядит город 

Габи в разное время года?  

Город в разное время года. Погода в зависимости от времени года. 

Календарь. Каждое время года имеет свои праздники. Праздники, 

отмечаемые в Германии и в России. Все мальчики и девочки в 

Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального 

зайца. Где живет пасхальный заяц. 

Лексика: Du hast Recht! Es ist heiter., das Unwetter, Es ist bewölkt., es 

gibt gewitter, es blitzt, es donnert, es ist 10 Grad über null, der Tag des 

Sieges, drr Frühlings und Arbeitstag, der internationale Kindertag, heute, 

morgen, übermorgen, gestern, Welches Datum ist heute? Die Basteln, das 

Tonpapier, einpacken, das Überraschungsei, der Filzstift, der Klebstoff. 

Грамматика: образование порядковых числительных. 

8 .В городе большая уборка. 

Отличная идея! Но… 

Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы 

должны охранять мир вокруг нас. Охрана окружающей среды – 

международная проблема. Косми предлагает организовать большую 

уборку города, заложить новый парк, сделать город экологически 

чистым. Кружки юных натуралистов, юных строителей, 

архитекторов. Дети рисуют, клеят, мастерят, строят макет города. 

Лексика: erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die 

Umwelt, der Boden, schützen, der Umweltschutz, die 

Arbeitsgemeinschaft, der Bauarbeiter, der Bürgermeister, Weg! Die 

Pflanze, das Lineal, die Schere, der Rediergummi, das Streichholz, die 

Schachtel, der Zirkel, alles Nötige, die Sache, die Überschrift, ohne. 

Грамматика: 1. Повторение существительных в винительном 

падеже после глаголов nehmen, sehen,  brauchen. 

 2.Повторение степеней сравнения прилагательных. 

 3. Модальные глаголы müssen, sollen. 

9 В город снова едут гости. 

Как вы думаете, какие?  

Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы 

строим свой город». каким будет город. Роби очень печален. Он не 

может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него нет 

карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин 

канцтоваров. Но Роби отказывается. Космические друзья Роби 

прилетают к нему на Землю. Друзья играют важную роль в нашей 

жизни. 

Лексика: das Feld,das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, 

billig, sparen, Wozu? Sehr nett von dir/ Ihnen! Die Bank, enden, die 

Schnecke, der Sand, bewundern, sich interessieren für, Wofür interessierst 

du dich? die Sehenswürdigkeit, Wohin? Dorthin. 

Грамматика: 1. Повторение глагола haben в самостоятельном 

значении.  2. Инфинитивный оборот um…zu + Infinitiv 

 3. Предлоги винительного и дательного падежа. 

10  Наши немецкие друзья 

готовят прощальный 

праздник. А мы?  

Друзья Роби улетели. Косми много работает в кружках. Часто он 

берет с собой Роби. Школьники рассказывают о построенных ими 

городах. Косми строил их вместе с ними. Роби и Косми совершают 

прощальную прогулку по городу. Школьники готовятся к 

заключительному празднику – празднику прощания со своими 

друзьями из космоса. 
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Лексика: der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiteb, morgens, 

vormittaga, nachmittags, abends, schmücken, das Notizblock, backen, das 

Brot, die Butter, der Käse, die Wurst, derr Tisch decken, die Tasse, die 

Untertasse, der Teller, der Teelöffel, die Gabel, das Messer. 

Грамматика: предлоги с Akkusativ “durch”, für, ohne, um. 

 

 

Содержание курса иностранного языка 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы Основное содержание темы 

1. Guten Tag, Schule! 

(Kleiner 

Wiederholungskurs) 
Здравствуй, школа! 

Знакомство с новым персонажем учебника.  Описание города по 

рисункам. Описание по изображению людей различных профессий. 

Ранее изученный лексический материал. 

Ранее изученный грамматический материал. 

2. §1. Schulanfang 

(Schulbeginn). Ist er überall 

gleich? 

Начало учебного года. 

Везде ли оно одинаково? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. 

Радует это или огорчает детей? Различные мнения: радует встреча с 

друзьями и то, что в школе можно 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
der Schulanfang, der Erfolg (-e), die Bekanntmachung (-en), das Werk (-

e), der Kenner (-), die Notiz (-en), das Ehrenwort (-Wörter), die Summe 

(-n), gleich, aufmerksam, die Meinung (-en), dafür, war, verdienen 

Грамматический материал: 

1.  Повторение: Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом haben. 

Речевой образец с глаголами legen, stellen, 

hängen — Was?— Wohin? 

3. §2. Draußen ist Blätterfall. 

На улице листопад 

Осень. Изменчивая осенняя погода. 

Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму делают не только 

люди, но и животные. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 

der Bauer (-n), die Ernte (-n), einbringen, reich, reif, der Rabe (-n), der 

Spatz (-en), denken (an + A), an den Sommer zurückdenken, die 

Melone (-n), die Zuckermelone (-n), die Wassermelone (-n), 

wegfliegen, die Pflaume (-n), die Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), der 

Kohl (-e), die Mohrrübe (-n), modern, der Schriftsteller (-), das Werk (-

e), gleichzeitig 

Грамматический материал: 
1. Повторение: Perfekt слабых глаголов, спряжение глагола sein в 

Präteritum, степени сравнения имён прилагательных. 

2. Perfekt сильных глаголов 

4. §3. Deutsche Schulen. Wie 

sind sie? 

Немецкие школы. Какие 

они? 

Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, разные мнения. 

О какой школе мечтают немецкие дети? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
das Schulgebäude (-), die Eingangshalle, die Garderobe (-n), der Spiegel 

(-), der Büroraum (-räume) (das Sekretariat), einstöckig, vielstöckig, 

Schüler der Unterstufe, Schüler der Oberstufe, das Lehrerzimmer (-), der 
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Parkplatz (-plätze), der Pausenraum (-räume), die Treppe hinaufgehen, 

die Treppe hinuntergehen, die Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die 

Schulbank (-bänke), die Wandzeitung (-en), derMP3-/CD- Player (-), die 

Aula (-s), die Sporthalle (-n), die Werkstatt (-Stätten), der Räderstand (-

stände), extra, ein extra Raum 

Грамматический материал: 

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2.Образование Genitiv. 

3.Склонение имён существительных. Повторение: степени 

сравнения прилагательных и наречий 

5. §4. Was unsere deutschen 

Freunde alles in der Schule 

machen? 
Что делают наши немецкие 

друзья в школе? 

Школьные предметы. 

Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
sich Gedanken machen über etwas, den Streit/Konflikte überwinden, die 

Zeit sparen, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspäten, 

(keine) Zeit verlieren, Wie spät ist es? — Es ist... Uhr. Um wie viel Uhr? 

— Um ..., dauern, Wie lange dauert...? Von ... bis ..., halb, eine halbe 

Stunde, täglich (jeden Tag), einmal wöchentlich (einmal in der Woche), 

schulfrei, montags (am Montag, jeden Montag), dienstags (am Dienstag, 

jeden Dienstag), die Minute (-n), 5 Minuten vor (nach), die 

Muttersprache, (die) Chemie, (die) Physik, das Werken, denn, dürfen, 

Du hast Recht. Du irrst dich! Du spinnst! Du Glückspilz! Hals- und 

Beinbruch! Wieso? 

Грамматический материал: 

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Три основные формы глаголов 

6. §5. Ein Tag unseres Lebens. 

Wie ist er? 
Один день из жизни. Какой 

он? 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема 

свободного времени. Хобби 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 

Die Sonne geht auf, aufstehen (а, a) (s), Morgenstunde hat Gold im 

Munde, sich duschen (die Dusche nehmen), die Zähne putzen, das Bett 

machen, in Eile, sich langweilen, das Zimmer lüften, Morgengymnastik 

machen, sich abtrocknen, sich kämmen, sich anziehen, regelmäßig, 

rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... haben, alle Hände voll zu tun 

haben (viel zu tun haben), üben, tun, das Ufo (die Ufos), stricken, nähen, 

gehören zu 

Грамматический материал: 

Повторение: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имён существительных. 

3. Perfekt, Präteritum, Präsens (в сопоставлении). 

Предлоги с Dativ (систематизация) 
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7. §6. Klassenfahrten durch 

Deutschland. Ist das nicht 

toll?! 
Поездка с классом по 

Германию.  Как это 

здорово! 

„Klassenfahrt“: что это такое? Советы тем, кто собирается 

путешествовать. Эльке со своим классом побывала в Берлине, Дирк 

и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои сказки братьев Гримм 

рассказывают о Бремене. 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться 

в незнакомом городе? 

Питание во время поездок и в повседневной жизни. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 

wählen, das Schiff (-е), der Dampfer (-), der Zug (die Züge), reiselustig 

sein, besichtigen, sich ansehen, reisen, wandern, der Reiseführer (-), das 

Denkmal (die Denkmäler), die Kathedrale (-n), Vorhaben, die Mahlzeit 

(-en), Hunger haben, das Gasthaus (-häuser), die Imbissstube (-en), 

ankommen, die Hauptstraße (-n), die Gasse (-n), 

überqueren Sprichwörter. Wer die Wahl hat, hat die Qual! 

Hunger ist der beste Koch. 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt со вспомогательным 

глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

Предлоги с Akkusativ. 

8. §7. Am Ende des 

Schuljahres — ein lustiger 

Maskenball! 
В конце учебного года – 

веселый маскарад 

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе 

Дирка и Штефи школьники хотят поставить кукольный спектакль о 

Буратино. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 

die Schirmmütze (-n), die Schürze (-n), die Krawatte (-n), der 

Sportanzug (-anzüge), der Handschuh (-e), der Strumpf (die Strümpfe), 

der Mantel (die Mäntel), der Regenmantel (-mäntel), das T-Shirt (-s), 

der Bart (die Bärte), die Königin, barfuß, anhaben (Kleidung) = tragen, 

aufsetzen (die Mütze/ den Hut), erkennen an + Dat., anziehen (zog an, 

angezogen) 

Грамматический материал: 
 Futur I 

 

 

Содержание курса иностранного языка 7КЛАСС (третий год обучения на уровне 

основного общего образования) 

№ тема предметное 

содержание темы 

лексика грамматика требования к знаниям 

и умениям по теме 

1 После 

летних 

каникул 

Встреча в школе 

после летних 

каникул. Где 

отдыхают немецкие 

школьники в 

Германии? Где 

говорят по-немецки? 

Erklären, 

berichten, 

erzählen, der 

Süden, der 

Norden, der 

Westen, der 

Osten, die 

Прямой порядок 

слов, обратный 

порядок слов в 

предложении, 

рамочная 

конструкция. 

Повторение 
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Grenze, Servus! 

sich erholen, der 

Klassenkamerad. 

временных форм: 

Präsens, Perfekt, 

Präteritum. 

Порядковые 

числительные. 

Повторение 

инфинитивного 

оборота um... 

zu+Infinitiv 

2 Что мы 

называем 

своей 

Родиной? 

Что такое Родина 

для каждого из нас? 

Первое знакомство с 

Австрией и 

Швейцарией.  Европа 

как общий 

дом для 

людей.  Общая Европа 

-что это? Где мы 

чувствуем себя дома? 

Учимся давать 

советы. Что думают о 

людях разных 

стран?  Мы слушаем. 

Мы работаем над 

грамматикой. Учить 

немецкий 

язык -знакомиться со 

страной и людьми 

DieHeimat, 

geboren sein, 

aufwachsen, die 

Umgebung, der 

Ort, der Begriff, 

das Ding, das 

Tal, das Gras, 

der Berg, die 

Wiese, die 

Gegend, 

malerisch, 

stattfinden, 

pflegen, sich 

fűhlen, 

gemeinsam, 

wohl, der 

Unterschied, 

unterschiedlich, 

die Einheit, die 

Gleichheit, der 

Frieden, die 

Europäische 

Gemeinschaft, 

die Union, reich 

sein an(D), 

raten, empfehlen 

Употребление 

инфинитивного 

оборота после 

глаголов raten, 

empfehlen, 

vorschlagen, bitten. 

Склонение имён 

прилагательных 

Употребление 

имён 

прилагательных в 

роли определения 

к 

существительному. 

- умение диалогической 

речи (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями) 

- уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

3 Лицо города 

- визитная 

карта страны 

Город, каким он 

может быть. 

Знакомство с 

некоторыми 

немецкими, 

австрийскими, 

швейцарскими 

городами. Что мы 

знаем и можем 

рассказать о Москве? 

Города Золотого 

кольца. Берлин – 

город мира 

Hell, dunkel, die 

Mauer, der 

Brunnen, Der 

Palast, die 

Messe, wurde... 

gegründet, man 

nennt, die 

Gemäldegalerie, 

Der Baustil, die 

Baukunst, die 

Kuppel, 

gehören, 

widerspiegeln, 

die Kathedrale 

 - уметь употреблять союзы 

und,aber, denn, oder, 

deshalb, darum, deswegen в 

сложносочинённом 

предложении 

- уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного; 

уметь рассказывать о 

различных городах, о 

своём родном городе 
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4 Жизнь в 

большом 

современном 

городе. 

Какие здесь 

есть 

проблемы? 

Основные средства 

передвижения. Как 

ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Из истории создания 

автомобиля. Порядок 

получения 

водительских прав в 

Германии. Как 

спросить о дороге в 

незнакомом городе? 

  - уметь употреблять в речи 

придаточные 

дополнительные 

предложения 

- уметь употреблять 

модальные глаголы с 

местоимением man 

- уметь извлекать из текста 

необходимую 

информацию; 

- уметь составлять мини-

диалоги по теме 

«Ориентировка в городе». 

5 В селе есть 

тоже много 

интересного  

Жизнь в городе и в 

деревне: где лучше? 

Домашние животные и 

птицы. 

Сельскохозяйственные 

машины. Немецкая 

деревня вчера и 

сегодня. Работа 

подростков на ферме в 

Германии. Русские 

народные промыслы. 

Каким будет село в 

будущем? 

  - уметь употреблять 

Futurum и 

придаточные  предложения 

причины 

- уметь читать текст 

с  пониманием  основного 

содержания; 

- уметь извлекать из текста 

необходимую 

информацию; 

- уметь высказываться по 

теме «Деревня будущего» 

6 Защита 

окружающей 

среды – это 

актуальная 

проблема 

сегодня 

Наша планета в 

опасности. Что может 

привести планету к 

катастрофе? Что мы 

должны сделать, 

чтобы защитить 

природу? Участие 

детей в защите 

окружающей 

среды.  Они могут 

заботиться о лесе и 

животных в нем. 

  -уметь использовать 

возвратные глаголы в 

рассказе о распорядке дня 

- уметь вести диалог-обмен 

мнениями о распорядке 

дня 

- уметь рассказывать о 

распорядке дня, о 

любимых занятиях 

-уметь читать текст с 

основным пониманием 

содержания 

-уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

- уметь воспринимать на 

слух и передавать 
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содержание 

прослушанного. 

7 В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух 

Виды спорта. 

Значение спорта в 

жизни человека. Из 

истории спорта.  Роль 

спорта в 

формировании 

характера человека. 

Разное отношение к 

спорту. 

  - уметь употреблять 

предлоги с Dativ и 

Akkusativ 

- уметь монологически 

высказываться по теме 

«Спорт» 

- уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

 

Содержание курса иностранного языка 8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

 

§1. Schön war es im Sommer 
Основное содержание темы 

1. Воспоминания о летних каникулах. 

2.Где и как проводят лето немецкие школьники. 

3.Выбор места отдыха. 

Воспитательные, образовательные и развивающие задачи 

1.Ознакомление со страноведческими реалиями Германии. 

2. Привлечение внимания обучающихся к особенностям жизни детей в Германии. 

3. Развитие мышления, творческой фантазии, памяти и инициативы в процессе решения 

речемыслительных и поисковых задач, в осуществлении иноязычной речевой деятельности. 

4. Формирование иноязычных знаний, умений и навыков. 

5. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке и дома. 

6. Развитие умения пользоваться справочной литературой, словарём, комментарием. 

Основные практические задачи по теме 

Графика и орфография 
Учить правилам чтения и написанию новых слов, а также навыкам их применения в рамках изучаемого 

лексико - грамматического материала. 

Фонетика 

Совершенствование слухопроизносительных навыков. 

Чтение 

1. Учить читать высказывания немецких школьников о летних каникулах и давать оценку своим 

каникулам. 

2. Учить читать тексты с полным пониманием. 

3. Учить чтению текстов с пониманием основного содержания и обмениваться информацией о 

прочитанном. 

4. Учить прогнозировать содержание текста по его заголовку. 

5. Учить читать полилог, вычленяя из него мини - диалоги. 

Говорение 

1. Учить рассказывать о возможности проведения летних каникул в Германии. 

2. Учить рассказывать о своих летних каникулах с опорой на лексическую таблицу.  
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3. Учить пересказывать истории с опорой на рисунок и составлять выдуманные истории по аналогии с 

прочитанными, используя данные слова и выражения. 

Аудирование 
1. Учить воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые задания на контроль 

понимания. 

2. Учить воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

3. Учить слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на карте символами изменения 

погоды в зависимости от региона. 

Письмо 
1. Учить писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул. 

2. Учить писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета. 

Лексика 

1. Учить семантизировать новую лексику по контексту. 

2. Учить употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по теме. 

Грамматика 
1. Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить правило об 

употреблении Präteritum и Perfekt. Тренировать в употреблении глаголов в прошедшем времени 

(Präteritum, Perfekt). 

2. Познакомить употреблением Plusquamperfekt. 

3. Учить делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt на основе памятки и 

предложений из истории о путешествии Мюнхаузена. 

4. Тренировать в употреблении придаточных предложений времени. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексическийматериал: das Gebirge, der Ferienort (-e), das Ferienheim, privat, sichtreffen (a,o), übernachten, 

die Jugendlichen, die Jugendherberge, der Campingplatz (-¨e), der (die) Verwandte (-e), der Ausflug (-¨e), 

verdienen, steigen (ie,ie), sich sonnen, der Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten (i,i) passieren, surfen, 

Inlineskateslaufen. 

Грамматический материал: 

1. Повторение Präteritum, Perfekt. 

2. Plusquamperfekt. 

3. Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Объекты контроля 

1. Орфографические навыки и техника письма. 

2. Техника чтения вслух. 

3. Умения в монологической и диалогической речи. 

4. Умения в аудировании разных видов текста. 

5. Умения в чтении (разные виды чтения). 

6. Усвоение лексического и грамматического материала. 

Количество часов и сроки изучения темы 

25 час. (сентябрь - октябрь) 

§2. Aber jetzt ist schon längs wieder Schule!  

Основное содержание темы 

1. Школьная система образования в Германии. 

2.Альтернативные школы (вальфдорская и др.) 

3.Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Любимая учительница. 

4. Расписание уроков. Любимые предметы. Оценки в немецкой школе. 

5. Школьный обмен. 

Воспитательные,образовательные и развивающие задачи. 

1. Ознакомление с новой страноведческой информацией. 

2. Привлечение внимания обучающихся к другим типам школ, к их особенностям. 

3. Овладение различными приёмами работы с текстом (чтение и аудирование). 

4. Развитие внимания, памяти, фантазии, умения высказать свою точку зрения. 

Основные практические задачи 

Фонетика 
Совершенствование слухопроизносительных навыков. 

Графика и орфография 
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Овладение правилами чтения и написания новых слов и навыками их применения в рамках изучаемого 

лексико - грамматического материала 

Чтение 
1.Учить читать тексты с полным пониманием с опорой на сноски, схемы, словарь, комментарий. 

2. Учить осуществлять поиск нужной информации в тексте, учить делать обобщения, сравнивая разные 

факты на основе полученной из текста информации. 

3. Учить делить полилоги на микродиалоги и инсценировать их. 

4.Учить читать тексты с пониманием основного содержания. 

Говорение 
1. Учить рассказывать о системе школьного образования в Германии. 

2. Учить рассказывать об альтернативных школах. 

3. Учить рассказывать о любимой учительнице. 

4. Учить участвовать в дискуссиях по теме. 

5.Учить характеризовать лица и предметы с помощью придаточных определительных предложений. 

6. Учить брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой на вопросы. 

Аудирование 

1.Учить воспринимать на слух содержание текста и выбирать информацию, соответствующую 

содержанию текста (тест на множественный выбор) 

2. Учить восприятию на слух текста по частям с последующим воспроизведением услышанного (с 

опорой на иллюстрации). 

Письмо 
1. Учить делать выписки из текста, заполнять схемы. 

2.Учить составлять расписание своего класса. 

Лексика 

1. Учить самостоятельно определять значение новых слов, используя контекст и словарь. 

2. Учить систематизировать лексику по тематическим признакам и словообразовательным элементам. 

3. Учить лексической сочетаемости. 

4. Учить понимать новую лексику в определённом контексте и употреблять её в различных ситуациях. 

5.Учить осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 

Грамматика 

1. Повторение Futur 1. 

2. Учить сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами и делать обобшения об 

употреблении придаточных определительных предложений. 

3. Познакомить с памяткой об употреблении придаточных определительных предложений. 

4. Повторить правило о глаголах с управлением и о вопросительных и местоимённых наречиях. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 

Лексическийматериал: der Unterricht, die Stufe (-e), die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule, das 

Halbjahr, das Probehalbjahr, die Leistung (-en), das Zeugnis (-se), die Zensur (-en), das Abitur, das 

Abiturmachen, der Austausch, die Berufswahl, wählen, sich gut (schlecht) verstehen (a,a), leicht (schwer) 

fallen (ie,a), tadeln, passieren = vorkommen (a,o), bemerken, beobachten, bestimmen, empfangen (i,a), 

erwarten, umfassen. 

Грамматический материал: 

1. Futur 1. 

2. Придаточные определительные предложения. 

Объекты контроля 

1. Усвоение нового лексического и грамматического материала. 

2. Умения и навыки чтения разных типов текстов. 3. Умения и навыки аудирования. 

4. Умения и навыки говорения. 

5. Умения в письменной речи. 

 

§3.Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor.  

Основное содержание темы 

1.Мы готовимся к поездке в Германию. 

2.Перед началом путешествия важно изучить карту. 

3.Что мы возьмём в дорогу? 

4.Одежда и мода. 
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5. Делаем покупки. 

6. Правила для путешествующих. 

7. Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. 

Воспитательные, общеобразовательные и развивающие задачи 

1.Развитие познавательного интереса, межпредметных связей. 

2. Приобщение обучающихся к культуре немецкоговорящих стран. 

3. Развитие мышления, памяти, т ворческой фантазии, инициативы в приобретении знаний, умений и 

навыков. 

4. Повышение удельного веса амостоятельной работы на уроке и дома. 

5. Совершенствование общеучебных и специальныхучебных умений. 

Основные практические задачи по теме 

Фонетика 

Совершенствование слухопроизносительных навыков. 

Графика и орфография 

Овладение правилами чтения и написания новых слов и навыками их применения в рамках изучаемого 

лексико - грамматического материала. 

Чтение 
1.Учить читать тексты поздравительных открыток с полным пониманием, используя словарь. 

2. Учить выбирать из текста основные факты, делить его на смысловые отрезки. 

3. Учить читать полилог по ролям и инсценировать его. 

4. Учить находить в лексиконе информацию о писателях. 

Говорение 

1. Учить использовать новую лексику для решения коммуникативных задач. 

2.Учить давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы. 

3. Учить составлять диалоги по теме «ImWarenhaus», «Im Lebensmittelgeschäft». 

4. Учить составлять монологическое высказывание по разным подтемам §. 

Аудирование 
1. Учить воспринимать на слух текст и выполнять послетекстовые упражнения. 

2. Учить воспринимать на слух текст и передавать основное содержание услышанного. 

Письмо 

1. Учить письменно фиксировать информацию, полученную из прослушанных и прочитанных текстов. 

2. Учить заполнять анкету. 

Лексика 
Познакомиться с новой лексикой по подтемам § 

и тренировать в её употреблении. 

Грамматика 
1. Систематизировать грамматические знания об употреблении неопределённо - личного 

местоимения man и придаточных определительных предложений. 

2. Тренировать в употреблении относительных местоимений во всех падежах. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 

Лексический материал: dieAuslandsreise (-e), dieReisevorbereitung (-

en), dieFahrt, dieEisenbahn, mitderEisenbahnfahren, dieFahrkarte (-n), dieFlugkarte (-n), derKoffer (-

), dieReisetasche (-n),dasWarenhaus (-¨er), dieAbteilung (-en), dieGröβe, dasKleidungsstück (-

e),dieKleinigkeit (-

en), dieGrenze, bestellen ,besorgen, beschlieβen (o,o), zahlen, kosten, Waskostetdas?, anprobieren, esgehtIhnen

/ dir, packen, einpacken, mitnehmen (a,o), wählen. 

Грамматический материал: 

Придаточные определительные предложения с относительными местоимениями 

в GenitivSingular и Plural и DativPlural. 

Объекты контроля 

1. Усвоение лексического и грамматического материала по теме §3. 

2. Умения и навыки аудирования. 

3. Умения и навыки чтения текстов разных типов. 

4. Умения и навыки говорения. 

5. Умение заполнить анкету. 

Количество часов и сроки прохождения темы 
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25 часов (январь - начало марта) 

 

§4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland  
 

1. Путешествие часто начинается с вокзала. 

2. Что мы уже знаем о ФРГ? 

3. Путешествие по Берлину. 

4. Знакомимся с Баварией. 

5. Мюнхен и его достопримечательности. 

6. Рейн - самая романтическая река в Германии. 

7. Экскурсия по Кёльну. 

8. Достопримечательности городов Германии. 

9. Праздники в Германии (карнавал, Троица). 

Воспитательные, образовательные и развивающие задачи 

1.Расширение знаний о стране изучаемого языка. 

Знакомство обучающихся с достопримечательностями городов Германии. 

2. Решение коммуникативных задач в процессе работы над языковыми навыками и речевым 

материалом. 

3. Овладение новыми лексическими, грамматическими и страноведческими знаниями, речевыми 

умениями и навыками. 

Основные практические задачи по теме 

Фонетика 

Совершенствование слухопроизносительных навыков. 

Графика и орфография 

Овладение правилами чтения и написания новых слов и навыками их применения в рамках изучаемого 

лексико - грамматического материала. 

Чтение 
1. Учить читать текст с извлечением информации, вычленяя при этом главные факты и опуская детали 

и используя комментарий. 

2.Учить читать тексты из рекламных проспектов с последующим обменом информацией в группах. 

3. Учить читать текст с пониманием основной информации, опираясь на карту, схему.  

4. Учить читать стихотворение о Мюнхаузене и находить в тексте придаточные определительные 

предложения. 

Говорение 

1.Учить составлять диалоги по аналогии, а также исходя из определённой ситуации, с использованием 

заданных речевых образцов. 

2.Учить составлять связное монологическое высказывание с использованием в качестве опоры 

отдельных слов и словосочетаний и карты. 

3.Учить составлять монологические высказывания по теме “ Reise”. 

Аудирование 
1.Учить аудированию текста с последующим пересказом. 

2. Учить воспринимать на слух текст и письменно фиксировать нужную информацию. 

3. Учить восприятию на слух небольших по объёму текстов и выполнять задания по контролю 

прослушанного. 

Письмо 

1. Учить письменно фиксировать нужную информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

2. Учить составлять по аналогии объявления на вокзале. 

Лексика 
1.Тренировать в распознавании новой лексики в контексте и употреблять её в различных 

словосочетаниях. 

2. Учить использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: уметь дать справку об 

отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание туристов на отдельные 

достопримечательности города. 

Грамматика 
1. Тренировать в употреблении придаточных определительных предложений с относительными 

местоимениями в Genitiv и Dativ, а также в употреблении относительных местоимений с предлогами. 
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2. Познакомить обучающихся с употреблением Passiv. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи 

Лексическийматериал: der Bahnhof (-¨e), der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil (-

e), der Fahrplan, der Schalter, der Wagen, die Abfahrt, die Ankunft, die Rundfahrt, der Aufenthalt, die Auskunf

t (die Information), dassAuskunftsbüro, der Stadtführer, der Turm (-

¨e), der Bau, das Bauwerk( die Bauten), abfahren (u,a), ankommen(a,o), Abschiednehmen (a,o) 

(von jemandem), sichverabschieden (von jemandem), abholen, vorbeifahren (u,a) 

(an etwas), unterwegs, entlang, SchauenSienach links/ nachrechts! Wennichmichnichtirre… 

Грамматический материал: 

1.PräsensPassiv. 

2. PräteritumPassiv. 

Объекты контроля 

1.Усвоение нового лексического и грамматического материала. 

2. Умения и навыки в говорении. 

3. Умения и навыки аудирования. 

4. Умения и навыки чтения текстов разных типов. 

5. Умения в письменной речи. 

 

 

Содержание курса иностранного языка 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

№ 

п/п 

Наименование темы Основное содержание темы 

1   Тема: FERIEN, ADE! 

(Kleiner Wiederholungskurs) 
-  монологическая речь на тему «Мои впечатления о летних 

каникулах»; 

- диалогическая речь на тему «Как я провел летние каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с пониманием основно го содержания; 

-  читать текст с пониманием основного содержания, 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы, 

-  выразить свое отношение к прочитанному, 

-  находить в тек сте главную мысль 

 

2 Kapitel I: FERIEN UND 

BÜCHER. GEHӦREN SIE 

ZUSAMMEN? 

- выразить свои чувства, свое отношение к прочитан ному 

стихотворению, художественному тексту, используя лексику темы и 

опорные вопросы, 

- диалогическая речь на тему «У книжного киоска», 

- находить в тексте и правильно переводить Passiv в любой временной 

форме, 

- придаточные предложения цели, 

- находить в тексте главную мысль, находить в тексте ответы на 

вопросы. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das 

Abenteuer, der Krimi, die Comics, das Sachbuch, das Theaterstück, das Drehbuch, 

die Reihe, der Verlag, der Buchdruck, drucken, die Druckerei, erfinden, die 

Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde Person, 

(sich) streiten, die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die Hauptgestalt, die 

Hauptfigur, die Clique, gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, 

geheimnisvoll, wahrheitsgetreu, kalt lassen, zum Nachdenken anregen, 

widerspiegeln, der Widerspruch, di Neugier wecken, der Enkel. 

2)  Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, 

придаточные предложения цели. 

 

3 Kapitel II: DIE HEUTIGEN 

JUGENDLICHEN. WELCHE 

PROBLEME HABEN SIE? 

- высказываться о жизни современной молодежи Гер мании (ее 

проблемах) и России с использованием опорного мате риала; 
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-  высказываться о своих проблемах; диалогическая речь по теме 

«Мои проблемы»; 

- находить в тексте и правильно переводить инфини тивные обороты 

statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к прочитанному, исполь зуя лексику темы 

и опорные слова; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного 

содержания. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:   widersprüchlich,   zersplittern,   zersplittert,   das 

Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die 

Weltanschauung, enttäuscht sein von (Dat.), vertrauen, das Vertrauen, 

akzeptieren,   den   Unterricht  schwänzen,   die   Droge,   drogensüchtig, rauchen, 

rachsüchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer, das Vorbild, 

verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, schichten. 

2)  Грамматика: инфинитивные обороты statt... zu + Infinitiv и ohne ... 

zu + Infinitiv. 

 

4 Kapitel III: DIE 

ZUKUNFT BEGINNT 

SCHON JETZT. WlE 

STEHT'S MIT DER 

BERUFSWAHL? 

 

- высказываться о выбранной профессии; уметь обос новать свой 

выбор с использованием опорного материала; отвечать на вопрос «Как 

немецкие школы готовят учащихся к вы бору профессии?»; 

- находить в тексте главную мысль, ответы на постав ленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного 

содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные наречия, по ставить к ним вопрос и 

правильно перевести их на русский язык. 

Языковый и речевой материал: 

1)   Лексика: die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die 

Berufsausbildung,   der   Betrieb,   die   Anforderung,   entsprechen,   der 

Arbeitsnehmer, der Arbeitsgeber, die Arbeitskräfte, bevorzugen, Plege-und 

Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, die 

Bewerbung,   der   Fachmann,   das   Vorbild,   das   Arbeitsamt. 

2)  Грамматика: управление глаголов; упофИниние м именных 

наречий wofür, dafür, worauf, darauf   

 

5 Kapitel IV: 

MASSENMEDIEN. IST ES 

WIRKLICH DIE VIERTE 

MACHT? 

(Средства массовой информации.) 

 

- высказывать свое отношение к СМИ, их положитель ным и 

отрицательным сторонам, свои предпочтения в сфере СМИ с 

использованием опорного материала; 

-  употреблять предлоги, требующие после себя Genitiv, Dativ, 

Акkusativ, Dativ и Akkusativ, определять падеж в выделенных сочетаниях 

слов; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский язык 

придаточные условные предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понимани ем основного 

содержания; находить в тексте ответы на по ставленные вопросы, основную 

мысль. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Macht, die Institution, beitragen zu (Dat.), der Bürger, die 

Entscheidung, der Zusammenhang, der Missstand, die Sendung, die Verfassung, 

laut der Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die 

Regierung, das Gericht, nützen, unterstützen, erwerben, per Radio, der Zuschauer, 

vermitteln, sich wenden an (Akk.), senden, der Sender, unterhaltsam.  

2) Грамматика: предлоги с Genitiv; придаточные условные 

предложения. 
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-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих 

литературных предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых 

книжных персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и 

правильно переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1. Лексика: 

die Kleidung, die Mütze. die Schirmmütze, die Hose, die Schürze, die 

Jacke, die Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der Schuh, der 

Handschuh, der Schal, der Strumpf, das Hemd, das Kleid, der Mantel, der 

Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der Bart, die Konigin, 

barfuß, groß von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze, den Hut), 

erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

 

 

 

Критерии оценивания 

Система оценки результатов освоения образовательной программы по учебному предмету 

«Иностранный язык» должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений 

ребенка. 

Критерииоцениванияговорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной 

речи не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные трудности 

в устной коммуникации на родном языке. При указанных обстоятельствах иноязычная речевая 

продукция оценивается только в письменной форме. 

Монологическаяформа 

Оценка 

5 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказываниев 

соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. Корректно 

использует соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные 

лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается 

корректный интонационный рисунок. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6классы–неменее3-хфраз. 7, 8 

классы – 4-5 фраз; 

9класс– не менее 5 фраз. 

4 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказываниев 

соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с использованием 

соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6классы–неменее3-хфраз; 7, 8 

классы – 4-5 фраз; 

9классы– не менее 5 фраз. 

3 – Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные нарушения 

лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно 

затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем 
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высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы– 1 фраза. 

7,8 классы– 2-3 фразы; 

9класс– неменее3-хфраз. 

2–Коммуникативнаязадачанерешена. 

Диалогическая форма 

Оценка 

5 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 

ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения 

англоязычной речи. Объем высказывания оцениваетсясогласно году обучения: 

5,6 классы– 1-2репликис каждойстороны,невключаяформулыприветствияипрощания; 

7, 8, 9 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

4 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико- 

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 

5,6 классы– 1-2реплики с каждой стороны,невключаяформулыприветствияипрощания; 

7, 8, 9 классы – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

3 – Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют многочисленные 

нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы– 1-2 реплики с каждой стороны,невключая формулыприветствия и прощания; 

7,8,9классы–2реплики скаждойстороны,невключаяформулыприветствияипрощания. 2– 

Коммуникативная задача не решена. 

 

Критерии оценивания письменных работ 
Письменные работы включают: 

-самостоятельныеработыдляпроведениятекущегоконтроля; 

-промежуточныеиитоговыеконтрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков 

(аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. 

Самостоятельныеработыоцениваютсяисходяизпроцентаправильновыполненныхзаданий. 

Оценка 

590-100% 

475-89% 

360-74% 

20-59% 

Промежуточныеиитоговыеконтрольныеработыоцениваютсяпоследующей шкале. 

Оценка 

585-100% 

470-84% 

350-69% 

20-49% 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные 

разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

-содержаниеработы,решениекоммуникативной задачи; 

-организацияиоформление работы; 
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-лексико-грамматическоеоформление работы; 

-пунктуационноеоформлениепредложения(заглавнаябуква,точка,вопросительныйзнакв конце 

предложения). 

Оценка 

5 – Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена сучетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств 

осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов.Допускается до 3-х ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы–неменее20 слов; 

7,8классы–неменее30слов; 9 

класс – не менее 40 слов. 

4 – Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в 

лексико-грамматическом оформлении речи. Допущеноне более 4-хошибок. 

Объемвысказыванияоцениваетсясогласногодуобучения: 

5,6 классы– не менее 20 слов; 

7,8классы–неменее30слов; 9 

класс – не менее 40 слов. 

3 – Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные 

ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. 

Объемвысказывания ограничен: 

5, 6 классы– менее20 слов; 

7, 8 классы– менее30 слов; 

9класс– менее40 слов. 

2–Коммуникативнаязадачанерешена. 

 

 ИсторияРоссии.Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Учебныйпредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»входитвпредметнуюобласть 

«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в 

основекоторыхлежитобращениектакимучебнымпредметам,как«Обществознание», 

«Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Мировая 

художественная культура», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 

к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» имеет интегративный характер, его 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет 

большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном обществе. Расширение исторических знаний 

обучающихсясЗПРсочетаетсясвоспитаниемценностныхориентиров:внутреннейустановки 

личности ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников 
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Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям народов 

других государств. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по 

всеобщей историииисторииРоссии.ЗнакомствообучающихсясЗПРприполучении основного 

общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с 

ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе и значение малой родины в контексте 

мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических 

и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно- 

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуациии 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных (сравнительно- 

исторических) характеристик. 

Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» –формирование 

у обучающихся с ЗПР исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности. 

Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 
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 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

 -выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история», направленные 

на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности 

и самостоятельности суждений, создание условий дляосмысленноговыполнения учебной 

работы,формированиеуменияработатьстекстом учебника и самостоятельно пополнять свои 

знания, в том числе из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного 

предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для 

обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения 

в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, 

слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми 

обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохозапоминают историческую 

периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических 

фактов, в понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности при 

анализе текста учебника. 

На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления этих 

трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии 

с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и 

объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с 

ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования 

приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом. 

Вознакомительномпланерекомендуетсядатьследующиетемы: в 5 

классе: 

«Фараон-реформаторЭхнатон»,«ИмперииЦинь иХань»,«ГосударстваахейскойГреции 

(Микены,Тиринф и др.)», реформы Клисфена, Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

в6 классе: 

Законы франков; «Салическая правда». Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Делийский султанат. 

«Народы и государства на территории нашей страны в древности» Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Новгород в системе балтийских связей. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

в7 классе: 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава вЯпонии. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Финно-угорские народы. Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации, 

распространению католичества. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин. 

В 8 классе: 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей. Народы России в XVIII в. 
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В 9 классе: 

СтраныАзиивХIХв.ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике.НародыАфрикив Новое 

время. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Польское восстание1830–1831гг Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 

признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и сведений о 

современных событиях в жизни своего города, области, края. 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 5 КЛАСС (первый год 

обучения на уровне основного общего образования) 

Всеобщая история 

ИсторияДревнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н. э.»). 

Историческаякарта.Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенауки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Отродовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформаторЭхнатон.Военныепоходы.Рабы.Познаниядревнихегиптян. 

Письменность.Храмыипирамиды. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 

Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

Древняя Греция 
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

ГосударстваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Илиада»и 

«Одиссея». Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахи героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

ДревнийРим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии. ВойнысКарфагеном; Ганнибал. Римскаяармия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

РабствовДревнемРиме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Архитектураискульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревних цивилизаций. 

 

Содержаниекурса«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»6КЛАСС(второйгод обучения на 

уровне основного общего образования) 

Всеобщая история 

Историясреднихвеков 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. Раннее 

Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство.Законы франков;«Салическаяправда». Держава Каролингов: этапыформирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV–XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

АрабывVI–ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Арабскаякультура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
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Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни. 

Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие. 

Отношениясветскойвласти и церкви.Крестовыепоходы:цели, 

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

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII–ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII–XV вв.Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII–XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII–XVвв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

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. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

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. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству Введение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 
ИсточникипоисторииРоссии.Основныеэтапыразвитияисторическоймыслив России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселениетерриториинашей странычеловеком.Каменный век. Особенностипереходаот 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

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

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсередине Iтыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическаяорганизация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 
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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. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

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. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. 

Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимираСвятого. 

ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о 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, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 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 в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземливсерединеXIII–XIVвв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(т.н. 

«ордынскоеиго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 
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Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 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. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народыигосударствастепной зоныВосточнойЕвропыи СибиривXIII–XVвв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикоеполе.НародыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком. 

Культурное пространство 

ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земельвокруг Москвы.МеждоусобнаявойнавМосковском княжествевторой четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 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. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийскаяуния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутри церковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегион вдревностиисредневековье. 

 

Содержаниекурса«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»7КЛАСС(третийгод обучения на 

уровне основного общего образования) 

Всеобщая история 

ИсторияНовоговремени 

Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. Европа 

в конце ХV – начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

ЭкономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранвXVI–началеXVIIв. 
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Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениереволюции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

СтраныВостокавXVI–XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

ИсторияРоссии 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке 
КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 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. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

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. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья всоставРоссийского государства. ВойнысКрымскимханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 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. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни1570г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смутав России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод1601-1603гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIи 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 распадтушинского лагеря. Открытое вступлениев войнупротив России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

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. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумыв 

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. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. 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 

православнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространению 
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католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами 

и империей Цин. 

Культурноепространство 

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, Урала и Сибири. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

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

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский 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. 

Региональный компонент 

Нашрегион вXVI– XVIIвв. 

 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 8 КЛАСС (четвертый год 

обучения на уровне основного общего образования) 

Всеобщаяистория 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII–ХVIIIвв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII–ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественныхнаук,французскиепросветителиXVIIIв.Войнасевероамериканскихколонийзанезави

симость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI–XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII–XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII–XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия.Семилетняявойна.РазделыРечиПосполитой.Колониальныезахватыевропейских 

держав. 

ИсторияРоссии 
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РоссиявконцеXVII–XVIIIв:отцарствакимперии 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европав 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостногоиподневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

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

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городскаяи 

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

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 

Положение конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

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

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириего последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике.Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль 

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

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова. 

«Кондицииверховников»иприходквластиАнныИоанновны.«Кабинетминистров».Роль 

Э.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизни 

страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

ПереходМладшегожузавКазахстанеподсуверенитетРоссийскойимперии. 

Война с Османской империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансовая политика. 
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ДеятельностьП.И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне. Петр III. 

Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россияв1760-х– 1790-х гг.Правление Екатерины IIиПавла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальнаяполитика.Унификацияуправлениянаокраинахимперии. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

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

регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

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

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков вразвитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

др. 

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

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов.Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. ПутешествиеЕкатерины II на юг в 

1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770- 

хгг.:стремлениек усилению российскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

итретийразделы.ВхождениевсоставРоссииукраинскихибелорусскихземель. 
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Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

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

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургав Москву». 

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

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновных стилейи жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

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

к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнауки иобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

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

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

РоссияприПавле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональный компонент 

НашрегионвXVIIIв. 
 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» 9 КЛАСС (пятый год 

обучения на уровне основного общего образования) 



246  

Всеобщаяистория(НоваяисторияXIX-началаXX вв.) 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. 

Священныйсоюз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж.Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. 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. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

СтраныАзиивХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Войназанезависимость вЛатинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

НародыАфрикивНовое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшая история 

МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. Мир 

в 1900–1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900–1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910–1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. 

Сапата, Ф. Вилья). 

РоссийскаяимпериявXIX–началеXXвв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861 гг.) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Отечественнаявойна1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. 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 егорешения. Священныйсоюз. Возрастание роли России после победынад 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14декабря 

1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентацияобщественной 

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. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа:особенности взаимноговосприятия. «Священный союз».Россияи революции вЕвропе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

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 векрусской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народнаякультура. Культура 

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

часть европейской культуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйоблик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм,буддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправленияна 
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окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание1830–1831 гг. ПрисоединениеГрузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюциядворянскойоппозиционности.Формирование генерациипросвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ,тайныхполитическихорганизаций.Распространениелиберальныхидей.Декабристы 

–дворянскиереволюционеры. Культураиэтика декабристов. 

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. 

Россиявэпоху реформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяправовая модернизация 

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. 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. Основание Хабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация.Правауниверситетови власть попечителей.Печать ицензура.Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственной территории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствои промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 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. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

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 печатногослова 

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. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне.ТатарыидругиенародыВолго-Уралья.Кавказскиенароды.НародыСреднейАзии. 
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Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетомсвоеобразияистремлениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и 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: идеология и практика. Большое 

обществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

КризисимпериивначалеХХвека 

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

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер 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 этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905–1907гг.Началопарламентаризма 

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

дел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения».«Банкетнаякампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 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 и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность Iи IIГосударственной 

думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпослереволюции 
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. 

Обострениемеждународной обстановки.Блоковаясистемаи участие внейРоссии.Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

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. 

Региональный компонент 
Нашрегион вXIX–н.XXв. 

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в зависимости от 

выбранного УМК. 

 

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 
 Всеобщаяистория ИсторияРоссии 

5 
класс 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 
Первобытность. 

ДревнийВосток. 

Античный мир. 

ДревняяГреция. 
ДревнийРим. 

Народыигосударстванатерриториинашейстраны 

6 
класс 

ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ.VI-XVвв. 
РаннееСредневековье. 

ЗрелоеСредневековье. 

Страны Востока в Средние века. 

ГосударствадоколумбовойАмерики. 

ОТДРЕВНЕЙРУСИКРОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII – XV вв. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Образование государства Русь 

РусьвконцеX–началеXIIв. Культурное 

пространство 

Русь в середине XII – начале XIIIв.Русские 

земли в середине XIII – XIV в. Народы и 
государства степной зоны 

ВосточнойЕвропыиСибиривXIII–XVвв. 

Культурное пространство 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Культурное пространство 
Региональныйкомпонент 

7 
класс 

ИСТОРИЯНОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVIIвв.Отабсолютизмак 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

ЕвропавконцеХV-началеXVIIв. 

ЕвропавконцеХV-началеXVIIв. 

Страны Европы и Северной 

АмерикивсерединеXVII-ХVIIIв. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

РОССИЯВXVI–XVIIВЕКАХ:ОТВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

РоссиявXVIIвеке 

Культурноепространство 

Региональныйкомпонент 

8 

класс 
ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 

Эпохапромышленного 

переворота 

Великаяфранцузскаяреволюция 

РОССИЯВКОНЦЕXVII–XVIIIВЕКАХ:ОТ ЦАРСТВА 

К ИМПЕРИИ 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI 
ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и 

Павла I 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIII. 

Народы России в XVIII. 
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  РоссияприПавлеI. 
Региональныйкомпонент. 

9 
класс 

ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIXв. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становлениеирасцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервой 

половине ХIХ в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикиво второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- политическое 
развитиестранЕвропыиСШАвконцеХIХв. 

Страны Азии в ХIХ в. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

МеждународныеотношениявXIXв. Мир 

в 1900-1914 гг. 

IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX–НАЧАЛЕ XX 

ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурноепространствоимпериивпервойполовине 

XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Формированиегражданскогоправосознания.Основные 

течения общественной мысли 

Россиявэпохуреформ 
ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправовая 

модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствои 

промышленность 
Культурноепространствоимпериивовторойполовине XIX 

в. 

Этнокультурныйобликимперии 
Формированиегражданскогообществаиосновные 

направления общественных движений 

КризисимпериивначалеХХвека 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Начало 

парламентаризма 

Обществоивластьпослереволюции 
«Серебряныйвек»российскойКультуры. 

Региональный компонент 
 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «История России. Всеобщая история» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные 

таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, 

техническиесредства обучения,атакже учить работать с учебником– выделять главную мысль 

параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться за 

дополнительнойинформациейкдругимразделамучебника.Полезноорганизовывать 

«выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного материала крупными 

блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию закономерностей 

исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов. 

Рекомендуетсяиспользоватьсредстванаглядности: 

 историческиекартыиатласыпотемам курса; 

 артефактыикопииисторическихпредметов, макеты; 

 портретыисторическихдеятелей,выдающихсяполководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентациипо темам курса. 
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На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: 

парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков 

сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития 

умения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПР 

необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках 

специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а 

также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее понимания, 

усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах 

деятельности. 

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 лексическойединицы 

проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках 

ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на основе 

материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление 

обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

– частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), 

отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

– общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные 

определённой общественно-экономической формации; 

– социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического 

процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий 

становится возможным только на базе общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять 

существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления, события; 

сравнивать,обобщать,делатьвыводы;доступнопередаватьинформацию,структурироватьсвои 

ответы. 

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных 

границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации 

материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и 

т.д.). 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету 

предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, зачетов, исторических 

диктантов, практических работ, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, 

тестирование. 

Контрольныеработыпотемам 
Класс Контрольнаяработапотеме Другойвидпроверки 

5 класс К/р№1 Первобытность. 

К/р№2ДревнийЕгипет. 

К/р№3Древняя Греция. 

К/р№4Древний Рим. 

Словарный диктант в каждой теме. 

Самостоятельныеработына10-15минут. 

Практическаяработас контурной картой 

обязательна! 

Вконцеучебногогодазачетпотеме«Древний мир» 

6 класс К/р№1 История средних 

вековК/р№2РусьвконцеX–

началеXIIIв. 

К/р№3РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 

К/р№4ФормированиеединогоРусского 

государства в XV веке 

См.выше. 
Вконцеучебногогодазачетпотеме «ОтРусик 

России» 
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7 класс К/р№1Первыебуржуазныереволюции 

К/р№2 Россия в XVI веке 
К/р№3РоссиявXVII веке 

См.выше. 

В конце учебного года зачет по теме «Россия и 

мир в XVI- XVII вв.» 

8 класс К/р№1Эпохапросвещения.Промышленный 

переворот 

К/р№2РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

К/р№3 Эпоха дворцовых переворотов 
К/р№4ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

См.выше. 
В конце учебного года зачет по теме «Россия и 

мир в XVIII в.» 

9 класс К/р№1«Россияимирвн.XIXвека» 

К/р№2Россия в эпоху реформ 

К/р№3«Россияимирвк.XIXвека» К/р№4 
«Россия и мир в н. XX века» 

См.выше. 
В конце учебного года зачет по теме «Россия и 
мир в XIX – н. XX вв.» 

Примеч 

ание 

В контрольной работе отражен и 

региональный компонент. 

Зачет в конце учебного года проходит УСТНОв 

5-7 классах в виде игры, по билетам или 
предварительным вопросам в 8-9 классах. В 

зачет обязательно включаются вопросы по 

культуре и региональный компонент. 

Одной из форм контроля может быть 

индивидуальный проект. 

 

 «Обществознание» 

Программа по обществознанию составлена на основе содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно- 

научные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, обеспечивающих формирование мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позициив 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества черезпризму 

основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет 

играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, 

обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми 

способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия 

противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся сЗПР подросткового 

возраста к условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание»на уровне основного общего образования опирается 

намежпредметныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектакимучебнымпредметам,как 

«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория», «Литература», «Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народовРоссии», «Мироваяхудожественнаякультура», «География», «Биология»и другие, что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. Курс 

построен по линейно-концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР.Овладениеучебнымпредметом 

«Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-

правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с 

ЗПР.Этосвязаносособенностямиихэмоционально-волевойсферы,мыслительной 
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деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу 

к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на 

разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в ознакомительном 

плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. 

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной социализации 

личности обучающегося с ЗПР. 

Основнымизадачамиизучения учебногопредмета«Обществознание»являются: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

вокружающеммире,выработкиспособовадаптациивнем,формированиясобственной активной 

позиции вобщественной жизниприрешении задач вобласти социальных отношений. 

Особенности  психического  развития обучающихся  с ЗПР обусловливают 

дополнительныекоррекционныезадачиучебногопредмета«Обществознание»,направленные на

 развитие мыслительной и речевой  деятельности, стимулирование познавательной 

активности,повышениекоммуникативнойкомпетентностивразных социальныхусловиях. 

Программа курса «Обществознание» предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в 

программе выделены курсивом. 

Вознакомительномпланерекомендуетсядатьследующиетемы: 

6 класс: Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс. 

7 класс: Общественные нравы, традиции и обычаи. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Виды рынков. Рынок капиталов. 

8 класс: Научно-технический прогресс в современном обществе. Государственная 

итоговая аттестация. Мировые религии. Влияние искусства на развитие личности.Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестициив реальные и 

финансовые активы. 

9 класс: Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Местное самоуправление. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Содержание курса обществознания 6 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Человек.Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями.Понятиедеятельности.Многообразиевидовдеятельности.Игра,труд,учение.Позн

ание 
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человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения.Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Взаимосвязьобществаприроды.Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современныесредствасвязиикоммуникации,ихвлияниенанашужизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

 

Содержание курса обществознания 7 КЛАСС (второй год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественныенравы, 

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. 

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

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

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

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

значимость здорового образа жизни. 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. 

 

Содержание курса обществознания 8 КЛАСС (третий год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Сферадуховнойкультуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Социальнаясфера жизниобщества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Экономика 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание курса обществознания 9 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Политическаясферажизниобщества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданини государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основыроссийского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. 

Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно- правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Обществознание» 
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Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. 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). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимоиспользовать опорные слова и клише. 

Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных 

тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 

взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, 

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные 

проектные работы. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по 

обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При работенад 

лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Дляорганизациипроверки,учетаиконтролязнанийобучающихсясЗПРпопредмету 
«Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, 

зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, 

тестирование. 

Контрольныеработыпотемам: 

6 класс: 

Контрольнаяработа№1.Тема«Человек.Деятельностьчеловека». 

Контрольная работа № 2. Тема «Общество». 

7 класс: 

Контрольнаяработа№1.Тема «Социальныенормы». 

Контрольнаяработа№2.Тема«Человеквэкономическихотношениях». 8 

класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Сфера духовной культуры». 

Контрольнаяработа№2.Тема«Социальнаясферажизниобщества». 

Контрольная работа № 3. Тема «Экономика». 

9 класс: 

Контрольнаяработа№1.Тема«Политическаясферажизниобщества». 

Контрольная работа № 2. Тема «Гражданин и государство». 

Контрольнаяработа№3.Тема«Основыроссийскогозаконодательства.Конституция 

РФ». 

 

«География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;формирует уобучающихсянаучноемировоззрение,освоениеобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического применения 

научныхзнанийоснованонамежпреметныхсвязяхспредметами«Физика»,«Химия», 

«Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности», 

«История», «Русскийязык», «Литература»идр. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 

научнойкартинеприродногоисоциокультурногомира,вуглублениипредставленийоб 
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отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 

разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 

прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР 

способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Предмет «География» дает благодатный материал для патриотического, интернационального и 

экологического воспитания обучающихся с ЗПР. 

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР.Овладениеучебнымпредметом 

«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностямимыслительнойдеятельности,внимания,памяти,речи,недостаточностьюобщего 

запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями самостоятельной 

организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в 

тексте значимой и второстепенной информации). Содержание программы позволяет 

совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности аргументировать свое 

мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; 

некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении географии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

географической картины мира; овладении знаниями охарактере, сущности и динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных 

особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значении 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира. 

Основнымизадачамиизученияучебногопредмета«География»являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира и их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном, 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе экологических параметров; 

 овладениеосновамикартографическойграмотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знанийв 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие 

мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 

познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание 

условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» 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: 

 ориентацияпедагогическогопроцессана развитиевсех сторон личности обучающегося с 
ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 
представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

 учетиндивидуальныхособенностейиинтересов; 

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса,повышенияегоэффективности,повышенияпознавательнойактивностиобучающихся с 

ЗПР; 

 использованиеспециальных методов,приемов,средств,обходных путейобучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 усилениекраеведческойсоставляющейвсодержанииизучаемогоматериала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета,«приближает»егокобучающемуся.Изучениесвоегокраяобеспечиваетрежим 

«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в 

содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения 

уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и 

виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), 

позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия 

новой информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи 

между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества 

образовательного процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного 

эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 

содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 

материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно- 

концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программепредусмотрено 

включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или 

ознакомительногоизучения.Данныетемывыделенывсодержаниипрограммыкурсивом. 
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Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся 

класса. 

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, 

поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у 

обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность 

обучающихся на уроке. На уроках географии широко используются метод практических работ, 

работа с атласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррекции 

мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации 

познавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся с 

ЗПР более прочные знания по предметуи способствуют овладению практическими умениями и 

навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни. 

 

Содержание курса географии 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле 

Введение. Что изучает география. Представления о мире в древности (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлии ихследствия 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей.ФормаиразмерыЗемли.Наклон земной осикплоскости орбиты.Видыдвижения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. 

Изображениеземнойповерхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земнаякора.РазнообразиегорныхпородиминераловнаЗемле.Полезныеископаемыеиих 
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значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изученияглубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Примерныетемыпрактических работ 

1. Работаскартой«Именанакарте». 
2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученныхмаршруто

в путешественников. 

3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода. 

4. Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте. 

5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 

6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 

7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалывысот и 

глубин. 

8. Определениеазимута. 

9. Ориентированиенаместности. 

10. Составлениеплана местности. 

11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезных ископаемых. 

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементов рельефа. 

13. Описаниеэлементоврельефа.Определениеиобъяснениеизмененийэлементоврельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание курса географии 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения 

и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и 

климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природные 
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комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

ЧеловечествонаЗемле 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

ОсвоениеЗемличеловеком 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, 

М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, 

Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, 

С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь- 

Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, 

экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Примерныетемыпрактических работ 

1. Работаскартографическими источниками:нанесениеобъектов гидрографии. 
2. Описаниеобъектов гидрографии. 

3. Ведениедневника погоды. 

4. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

5. Определениесредних температур, амплитудыипостроение графиков. 

6. Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозыветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

7. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

8. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 

 

Содержание курса географии 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 

общего образования) 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изученияМировогоокеана.Океаническиетечения.Системаокеаническихтечений.Тихий 
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океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географическойоболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

ХарактеристикаматериковЗемли 

Южныематерики.Особенностиюжныхматериков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климатаотдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантацияхи 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основываетсяна своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 

Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде. 

Северныематерики.Особенностисеверныхматериков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 
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Характеристикадвух стран материка:Канадыи Мексики.ОписаниеСША –как однойиз 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды,обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории,имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней,периода 

длительной самоизоляции Японии иКитая)и культурарегиона(многообразиеи тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия 

в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и 

Китая). 

Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Примерныетемыпрактических работ 

1. Описаниеосновных компонентовприродыокеанов Земли. 
2. Создание презентационныхматериалов об океанах на основе различныхисточников 

информации. 

3. Описаниеосновных компонентовприродыматериков Земли. 

4. ОписаниеприродныхзонЗемли. 

5. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источниковинформации. 
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6. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 

 

Содержание курса географии 8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

ТерриторияРоссиинакартемира 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территорииРоссиивXVII–XVIIIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиивXIX– XXI вв. 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементовклимата 

на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные 

воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 

ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животногомира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальныекомплексыРоссии 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Население России 

Численность населения. Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Этнический состав населения России. Городское и сельское население. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. 

Примерныетемыпрактических работ 

1. Определение географического положения и оценка его влияния на природу и 

жизньлюдей в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

3. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения. 

4. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоениии изучении 

территории России. 

5. РешениезадачнаопределениеразницывовремениразличныхтерриторийРоссии. 
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6. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

7. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа России. 

8. Описаниеэлементоврельефа России. 

9. Построениепрофилясвоей местности. 

10. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии России. 

11. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 

12. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

13. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

14. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 

15. Составлениепрогнозапогодынаосноверазличных источниковинформации. 

16. Описаниеосновных компонентовприродыРоссии. 

17. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

18. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионов страны. 

19. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

20. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

23. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

24. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

 

Содержание курса географии 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

НаселениеРоссии 

Особенности географии рынка труда России. Воспроизводство населения. Показатели 

рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста/убыли. Разнообразие 

этнического состава населения России. Миграции населения в России. Расселение и урбанизация. 

Расселение и урбанизация. 

Географиясвоейместности 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

ХозяйствоРоссии. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическаяи 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 

комплекс.Чернаяицветнаяметаллургия.Особенностиразмещения.Проблемыиперспективы 
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развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно- 

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйствосвоей местности 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России 

Европейская частьРоссии 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП,природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. 

Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряАтлантического океана,омывающиеРоссию:транспортноезначение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение,ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение, ресурсы. 



268  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

КрупныеприродныекомплексыРоссии 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (междубассейнами Черного, Балтийского, Белого 

и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) 

и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

ЮжныеморяРоссии:историяосвоения,особенностиприродыморей,ресурсы,значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличиятерритории 

полуострова; уникальностьприроды)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности 

на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико- 

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
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Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Россиявмире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
 

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в 

зависимости от выбранного образовательной организацией УМК. 

Примерныетемыпрактических работ 

1. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

2. Определениеособенностейразмещениякрупных народов России. 

3. Чтениеианализполовозрастных пирамид. 

4. ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 

5. Определениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастях России. 

6. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

7. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоей местности. 

8. Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностяхнаселения 

своей местности на основе различных источников информации. 

9. Работаскартографическимиисточниками:нанесениесубъектов,экономических районов 

и федеральных округов РФ. 

10. Работасразнымиисточникамиинформации: чтение ианализдиаграмм,графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

11. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

12. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

13. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «География». 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные дляданной 

категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету «География»: 

 работастекстомучебника,учебногопособия,научной/научно-популярнойинформацией 

(составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 
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 воспроизведениеучебногоматериалапопамяти(сиспользованиемопорныхслов, понятий, 

инструкций, плана); 

 работасопределениями,свойствамии другимигеографическимипонятиями; 

 работасрисунками,таблицами,картами,контурнымикартами,схемами,таблицами, 
цифровым материалом по конкретному заданию; 

 составлениепланапомещения, местностипо описаниюилизаданнымпараметрам; 

 работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем 
терминов; 

 конспектированиестатейиз дополнительногоматериала; 

 анализ фактови проблемныхситуаций, ошибок; 

 составлениепланаипоследовательностидействий. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 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. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен 

контрользнанийвразличных формах.Тематикапрактических работ указанав 

содержаниипрограммыпо годам обучения. 

Виды иформы контроля: 

 устныйопрос вформебеседы, сообщение сопоройна план; 

 тематическоетестирование; 

 лабораторныеи практические работы; 

 зачеты; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 
индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных заданий 

и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании знаний и умений, приобретенных обучающимися. Учебник содержит вопросы 

и задания для контроля усвоения учебного материала и практические работы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по географии на конец учебного года. 

Темыдля промежуточнойаттестации 

5 класс «Развитие географических знаний о Земле. Земля во Вселенной. Изображение 

земной поверхности. Природа Земли» 

6 класс«ОболочкиЗемли.ЧеловечествонаЗемле» 7 

класс «Материки, океаны, народы и страны» 

8класс«ГеографияРоссии.Природа.Население» 

9класс «ГеографияРоссии.Хозяйство.Регионы» 

 
 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 жизниобучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает 

мышление, пространственное воображение, функциональную грамотность, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР.Овладениеучебнымпредметом 

«Математика»представляетопределеннуюсложностьдляучащихсясЗПР.Уобучающихсяс 
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ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому 

абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном 

обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, 

могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение 

развития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать 

один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их 

значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании 

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности 

выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, 

неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимыхопераций. 

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, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания 

основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. 

Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 

объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре привоспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема ихарактера 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 

впроцессепрактической деятельностипо решениюзадач.Органическое единство практической и 

умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и 

сознательному усвоению базисных математических знаний иумений. 

Целямиизученияпредмета«Математика»являются: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2) интеллектуальноеразвитие,формированиекачествличности,необходимых человекудля 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

3) развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Основныезадачи: 
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 формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: планирование 
работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществлениясамоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формироватьключевыекомпетенцииучащихсяврамкахпредметнойобласти 

«Математикаиинформатика»; 

 развиватьпонятийноемышления обучающихся; 

 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 у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

 сформироватьустойчивыйинтересучащихсякпредмету; 

 выявлятьиразвивать математическиеитворческиеспособности. 

Обучение учебномупредмету«Математика»строитсянасозданииоптимальных 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 

овладениематериаломобучающимисясЗПРпосредством егодетальногообъяснения с 

систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы 

актуализации (визуальная опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение 

объематеоретических сведений,вынесениеотдельныхтемилицелыхразделоввматериалыдля 

обзорного, ознакомительного изучения. 

ИзмененияпрограммывV–IXклассах. 

Математика в V и VI классах 

В ознакомительном плане дать следующие темы: «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, 

шар»,«Куб»,«Прямоугольныйпараллелепипед»,«Перемещениепокоординатнойпрямой», 

«Модуль числа»; «Масштаб»(изучаетсявкурсе «География»); «Длинаокружности», «Площадь 

круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная 

симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Комбинаторные задачи» (изучается в курсе 

алгебры); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Уменьшитьколичествочасовнаследующиетемы:«Длинаотрезка»,«Шкалы», 

«Переместительныйи сочетательный законы умножения», «Записьпроизведениясбуквенными 

множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 

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, 

умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с 

положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитаниечисел, 

содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане дать темы: «Формулы», «Доказательство тождеств», «График 

функции»,«Прямаяпропорциональность»,«Линейноеуравнениесдвумянеизвестными», 

«График линейного уравнения с двумя переменными», «Рациональные числа. Иррациональные 

числа», «Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция у =√хи ее график», 

«Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция 

у=хn»,«Функцияу=ах2,ееграфикисвойства.Графикифункцийу=ах2+nиу=а(х-m)2, 

«Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системы 

уравнений». 
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Уменьшитьколичествочасовнаизучениетем:«Свойстваквадратичнойфункции», 

«Элементыкомбинаторики». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 

важных темкурса: «Решение уравнений», «Решениесистемуравнений», «Совместныедействия 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. Cтроить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 

противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 

геометрических мест», «Теорема Фалеса», «Изменение тригонометрических функций при 

возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение 

треугольников», «Подобие фигур». 

Из программы следует исключить раздел «Элементы стереометрии». 

Высвободившиесячасыиспользоватьнарешениезадачи повторение. 

 
Содержаниекурсаматематики5КЛАСС(первыйгодобучениянауровне основного общего 

образования) 

Арифметика 

Натуральныечисла 

 Ряднатуральныхчисел.Десятичнаязаписьнатуральных чисел.

 Координатныйлуч. Шкала.

 Сравнениенатуральныхчисел.Сложениеивычитаниенатуральныхчисел.Свойства 

сложения.

 Умножениеиделениенатуральныхчисел.Свойстваумножения.Делениес остатком. 

Степень числа с натуральным показателем.

 Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 

Дробные числа и действия над ними.

 Обыкновенныедроби.Правильныеи неправильныедроби.Смешанныечисла.

 Сравнениеобыкновенныхдробей.Арифметическиедействиясобыкновенными 

дробями.

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений.

 Проценты.Нахождениепроцентовот числа.Нахождениечислапоего процентам.

 Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 

Величины. Зависимости между величинами.

 Единицыдлины,площади,объёма,массы,времени, скорости.

 Примерызависимостеймежду величинами.Представлениезависимостейввиде 

формул. Вычисления по формулам.

Числовыеибуквенныевыражения.Уравнения. 

 Числовыевыражения.Значениечисловоговыражения.Порядокдействийв числовых 
выражениях. Буквенные выражения. Формулы.

 Уравнения.Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 
Элементы статистики, вероятности.

 Комбинаторныезадачи

 Среднееарифметическое.Среднеезначениевеличины.
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Геометрическиефигуры.Измерениягеометрическихвеличин. 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловс помощью 

транспортира.

 Прямоугольник.Квадрат.Треугольник.Видытреугольников

 Равенствофигур.Площадьпрямоугольникаиквадрата.Осьсимметрии фигуры.

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Математикависторическомразвитии 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.

 

Содержание курса математики 6 КЛАСС (второй год обученияна уровне основного 

общего образования) 

Арифметика.Натуральные числа 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.

 Простыеисоставныечисла.Разложениечиселнапростыемножители.

 Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 

Дроби

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа.

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.

 Десятичные дроби. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби.Десятичное 

приближение обыкновенной дроби.

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб.

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратнаяпропорциональные 

зависимости.

 Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 

Рациональные числа

 Положительные,отрицательныечислаичисло0.

 Противоположныечисла.Модульчисла.

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел.

 Координатнаяпрямая.Координатнаяплоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения

 Буквенныевыражения.Раскрытиескобок.Подобныеслагаемые,приведение 

подобных слагаемых. Формулы.

 Уравнения.Корень уравнения.Основныесвойства уравнений.Решениетекстовых 

задач с помощью уравнений.

Элементыстатистики,вероятности.Комбинаторныезадачи 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. Диаграммы.

Геометрическиефигуры. 

 Окружностьикруг.Длина окружности.
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 Равенствофигур.Понятиеисвойстваплощади.Площадьпрямоугольникаи квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры.

 Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:цилиндр,конус,шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые.

 Осеваяицентральнаясимметрии. 

Математика в историческом развитии

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. 

Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

Содержание курса математики 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Алгебра 

Выражения,тождества,уравнения 
 Числовыевыражения. Выражение спеременными. Сравнение выражений.

 Простейшие преобразования выражений. Свойствадействий над числами. 

Тождества. Тождественные преобразования выражений.

 Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений.

 Статистические характеристики. Среднее арифметическое, размах, мода. 

Медиана как статистическая характеристика.

Функции 

 Функция,областьопределенияфункции.Вычислениезначенийфункциипо формуле. 

График функции.

 Прямаяпропорциональностьиееграфик.

 Линейнаяфункцияиеёграфик.Взаимноерасположениеграфиковлинейныхфункций.

Степеньснатуральнымпоказателем 

 Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление 

степеней. Возведение в степень произведения и степени.

 Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в степень. Функции у=х2, у=х3 и их графики.

Многочлены 

 Многочлениегостандартныйвид.Сложениеивычитаниемногочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки.

 Умножениемногочленанамножители.Разложениемногочленанамножители 

способом группировки.

Формулысокращенногоумножения 

 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на 

множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности.

 Умножениеразностидвухвыраженийнаихсумму.Разложениеразностиквадратов на 

множители. Разложение на множители суммы и разности кубов.

 Преобразованиецелоговыражениявмногочлен.Применениеразличныхспособов для 

разложения на множители.

Системы линейныхуравнений 

 Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными.

 Способподстановки.Способсложения.Решениезадачспомощьюсистем уравнений.

Геометрия 
Основныесвойствапростейшихгеометрическихфигур. 
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 Начальныепонятияпланиметрии.Геометрическиефигуры.Точкаипрямая. Отрезок, 

длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая.

 Угол.Откладываниеотрезковиуглов.

 Треугольник.Существованиетреугольникаравногоданному.Параллельные прямые. 

Теоремы и доказательства. Аксиомы.

 Смежныеуглы.Вертикальныеуглы.Перпендикулярныепрямые.Биссектриса

угла.  

Признакиравенстватреугольников. 

 Первыйпризнакравенстватреугольниковподвумсторонамиуглумеждуними.

Второй признак равенстватреугольников постороне и прилежащим кнейуглам. 

 Равнобедренный треугольник. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства медианы равнобедренного треугольника.

 Третийпризнакравенстватреугольниковпотремсторонам. 

Сумма углов треугольника

 Параллельность прямых. Углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. Признак параллельности прямых. Свойство углов, образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей.

 Сумма угловтреугольника.Внешниеуглытреугольника.

 Прямоугольный треугольник.Существование и единственностьперпендикулярак 

прямой.

Геометрическиепостроения 

 Окружность. Окружность, описанная около треугольника. Касательная к 

окружности и её свойства. Окружность, вписанная в треугольник.

 Построение треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного 

данному. Построение биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. Построение 

перпендикулярной прямой.

 Геометрическоеместоточек.Методгеометрическихмест.

 

Содержаниекурсаматематики8КЛАСС(четвертыйгодобучениянауровне основного 

общего образования) 

Алгебра 

Рациональныедроби 
 Рациональныевыражения.Основноесвойстводроби.Сокращениедробей.

 Сложениеивычитаниерациональныхдробейсодинаковымизнаменателями.Сложени

е и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями.

 Умножениедробей.Возведениерациональнойдробивстепень.Делениедробей.

Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений. Функцияу=и её график. 
х 

Квадратные корни 
 Рациональные и иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение х2= а. Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

Функция у = √хи её график.
 Квадратныйкореньизпроизведения идроби.Квадратный кореньиз степени.
 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.

Квадратныеуравнения 

 Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета.

 Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений.

Неравенствасоднойпеременнойиихсистемы
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 Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. 

 Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение 

неравенства с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Степень сцелымпоказателем.Элементы статистики 

 Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с 

целым показателем. Стандартный вид числа. 

 Начальные сведения об организации статистических исследований. Сбор и 

группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Геометрия 

Четырехугольники 
 Определениечетырехугольника.Параллелограммиегосвойства.Признакипараллело

грамма. 

 Прямоугольник,ромб,квадратиихсвойства.ТеоремаФалеса.Средняялиния 

треугольника. 

 Трапеция.Средняялиниятрапеции.Пропорциональные отрезки.Замечательные 

точки в треугольнике. 

ТеоремаПифагора 

 Косинусугла.Теорема Пифагора. 

 Неравенствотреугольника.Перпендикуляринаклонная.Соотношениемеждусторона

ми и углами в прямоугольном треугольнике. 

 Основные тригонометрические тождества. Значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса некоторых углов. 

Декартовыкоординатына плоскости
 Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности.Координаты точки пересечения 

прямых. 

 Расположение прямой относительно системы координат. Угловой коэффициент в 

уравнение прямой. График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. 

 Синус,косинус,тангенсикотангенсдлялюбогоуглаот0°до180°. 

Движение 

 Движение и его свойства. Симметрия относительно точки. Симметрия 

относительно прямой. Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Сонаправленность 

полупрямых. Равенство фигур. 

Векторы 
 Вектор.Абсолютнаявеличинаинаправлениевектора.Равенствовекторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов. Сложение сил. 

 Умножениевектораначисло.Разложениевектораподвумнеколлинеарнымвекторам. 

Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по координатным осям. 

 

Содержание курса математики 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Алгебра 

Квадратичнаяфункция 
 Функция.Областьопределенияиобластьзначенийфункции.Свойства функций. 

 Квадратныйтрехчлен.Разложение квадратноготрехчленанамножители. 

 Функцияу = ах2.Графикифункцийу= ах2+ nиу=а(х-m)2.Построение графика 

квадратичной функции. 

 Функция у = хn. Корень n-й степени. 

Уравненияинеравенствасоднойпеременной 
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 Целоеуравнениеиегокорни.Дробныерациональныеуравнения. 

 Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Уравненияинеравенствасдвумяпеременными 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

 Неравенствасдвумяпеременными.Системынеравенствсдвумяпеременными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 

 Геометрическаяпрогрессия.Формулаn-гочленагеометрическойпрогрессии.Сумма 

первых n членов геометрической прогрессии. 

Элементыкомбинаторикиитеориивероятностей 

 Примерыкомбинаторныхзадач.Перестановки.Размещения. Сочетания. 

 Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных 

событий. 

Подобиефигур
Геометрия 

 Понятиеогомотетиииподобии фигур. 
 Признак подобия треугольников по двум углам. Признак подобия по двум 

сторонам и углу между ними. Признак подобия треугольников по трем сторонам. Подобие 

прямоугольных треугольников. 

 Углы, вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков хорд и секущих 

окружности. Измерение углов, связанных с окружностью. 

Решение треугольников 

 Теоремасинусов.Теоремакосинусов.Соотношениемеждуугламитреугольникаи 

противолежащими сторонами. Решение треугольников. 

Многоугольники 

 Ломаная.Выпуклыемногоугольники.Правильныемногоугольники.Формулыдля 

радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников. 

 Построение некоторых правильных многоугольников. Вписанные и описанные 

правильные четырехугольники. Подобие правильных выпуклых многоугольников. Длина 

окружности. Радианная мера угла. 

Площадифигур* 

 Понятие площади. Площадь прямоугольника. Площадь треугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь трапеции. 

 Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Площадь подобных фигур. Площади круга. 

 
Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в 

зависимости от выбранного УМК. 

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 

обучающихсявидовдеятельностиследует усилить видыдеятельностиспецифичныедляданной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования попредмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

материаласопоройнаалгоритм;«пошаговость»визученииматериала;использование 
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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 собственногорезультата. 

Тематическаяитерминологическаялексикасоответствует ООПООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихсясоответствующейтерминологии.Изучаемыетерминывводятсянаполисенсорной 

основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

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», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощениедлинных сложных формулировок 

инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

5 класс 

Врабочейпрограммепредусмотрено10контрольныхработпотемам: 

Контрольная работа № 1. Тема. Натуральные числа. 

Контрольная работа № 2. Тема. Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. 

Контрольнаяработа№3.Тема.Уравнение.Угол.Многоугольник. 

Контрольнаяработа№4.Тема.Умножениеиделениенатуральныхчисел.Свойства умножения. 

Порядок действий в числовых выражениях. 

Контрольнаяработа№5.Тема.Делениесостатком.Площадьпрямоугольника. 

Прямоугольныйпараллелепипедиегообъем.Комбинаторныезадачи. 

Контрольнаяработа№6.Тема.Обыкновенныедроби. 

Контрольная работа № 7. Тема. Понятие о десятичной дроби. Сравнение, 

округление,сложение и вычитание десятичных дробей. 

Контрольная работа № 8. Тема. Умножение и деление десятичных дробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями. 

Контрольнаяработа№9.Тема.Среднееарифметическое.Проценты. 

Контрольная работа № 10. Тема. Итоговая контрольная работа. 

6 класс 

Врабочейпрограммепредусмотрено12контрольныхработпотемам: 

Контрольная работа №1. Тема. Делимость натуральных чисел. 

Контрольнаяработа№2.Тема.Сравнение,сложениеивычитаниедробей. 

Контрольная работа №3. Тема. Умножение дробей. 

Контрольнаяработа№4.Тема.Делениедробей. 

Контрольнаяработа№5.Тема.Отношенияипропорции.Процентноеотношениедвух 

чисел. 
Контрольнаяработа№6.Тема.Прямаяиобратнаяпропорциональныезависимости. 

Окружностьикруг.Вероятностьслучайного события. 

Контрольнаяработа№7.Тема.Рациональныечисла.Сравнениерациональныхчисел. 

Контрольная работа №8. Тема. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Контрольная работа №9. Тема. Умножение и деление рациональных чисел. 

Контрольная работа №10. Тема. Решение уравнений и задач с помощью уравнений. 

Контрольная работа №11. Тема. Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Координатнаяплоскость. 

Контрольнаяработа№12.Тема.Итоговаяконтрольнаяработа. 7 

класс 
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Алгебра 

Врабочейпрограммепредусмотрено8контрольныхработпотемам: 

Контрольная работа №1. Тема. Выражения. Тождества. 

Контрольнаяработа№2.Тема.Уравнениясоднойпеременной. Контрольная 

работа №3. Тема. Функции и их графики. 

Контрольнаяработа№4.Тема.Степеньснатуральнымпоказателем. 

Контрольная работа №5. Тема. Многочлены. 

Контрольнаяработа№6.Тема.Формулысокращенногоумножения. 

Контрольная работа №7. Тема. Системы линейных уравнений. 

Контрольнаяработа№8.Тема.Итоговаяконтрольная работа. 

Геометрия 

Врабочейпрограммепредусмотрено 6 контрольныхработ потемам: 
Контрольнаяработа№1.Тема.Основныегеометрическиесвойствапростейшихфигур. 

Контрольная работа №2. Тема. Смежные и вертикальные углы. 

Контрольнаяработа№3.Тема.Признакиравенстватреугольников. 

Контрольная работа №4. Тема. Сумма углов треугольника. 

Контрольная работа №5. Тема. Геометрические построения. 

Контрольнаяработа№6.Тема.Итоговаяконтрольнаяработа. 8 

класс 

Алгебра 

Врабочейпрограммепредусмотрено 10 контрольныхработ потемам: 
Контрольнаяработа№1.Тема.Сокращение,сложениеивычитаниеалгебраических дробей. 

Контрольнаяработа№2.Тема.Умножениеиделение,совместныедействияс алгебраическими 

дробями. 

Контрольная работа №3. Тема. Квадратные корни. 

Контрольнаяработа№4.Тема.Свойстваквадратныхкорней. 

Контрольная работа №5. Тема. Квадратные уравнения. 

Контрольнаяработа№6.Тема.Уравнения,сводящиесякквадратным.Текстовые задачи, 

сводящиеся к квадратным. 

Контрольнаяработа№7.Тема.Числовыенеравенстваи ихсвойства. 

Контрольнаяработа№8.Тема.Линейныенеравенства.Системылинейныхнеравенств. 

Контрольная работа №9. Тема. Степень с целым показателем. 

Контрольнаяработа№10.Тема.Итоговаяконтрольнаяработа. 

Геометрия 

Врабочейпрограммепредусмотрено7контрольныхработпотемам: 

Контрольная работа №1. Тема. Четырехугольники. 

Контрольнаяработа№2.Тема.Средняялиниятреугольника.Средняялиниятрапеции. 

Контрольная работа №3. Тема. Теорема Пифагора. 

Контрольнаяработа№4.Тема.Соотношениявпрямоугольномтреугольнике. Контрольная 

работа №5. Тема. Декартовы координаты на плоскости. 

Контрольнаяработа№6.Тема. Векторы. 

Контрольнаяработа№7.Тема.Итоговаяконтрольнаяработа. 9 

класс 

Алгебра 

В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ по темам: 

Контрольнаяработа№1.Тема.Функциииихсвойства,квадратныйтрехчлен. 

Контрольная работа №2. Тема. Квадратичная функция и ее график. 

Контрольная работа №3. Тема. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Контрольнаяработа№4.Тема.Уравненияинеравенствасдвумяпеременными. 

Контрольная работа №5. Тема. Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа №6. Тема. Геометрическая прогрессия. 

Контрольнаяработа№7.Тема.Итоговаяконтрольнаяработа. 
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Геометрия 

Врабочейпрограммепредусмотрено7контрольныхработпотемам: 

Контрольная работа №1. Тема. Подобие фигур. 

Контрольнаяработа№2.Тема.Углы,вписанныевокружность. Контрольная 

работа №3. Тема. Решение треугольников. 

Контрольная работа №4. Тема. Многоугольники. 

Контрольная работа №5. Тема. Площади многоугольников. 

Контрольная работа №6. Тема. Площадь круга и его частей. 

Контрольнаяработа№7.Тема.Итоговаяконтрольнаяработа. 

 

 Информатика 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В процессе его изучения уобучающихся с ЗПР формируется информационная и 

алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях 

(информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; 

формируются представления о применении знаний по предмету в современном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности 

и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

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 развитияпонятийных 

форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал слабо осознается 

обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они не 

пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание 

соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности 

при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Математические основы 

информатики» у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в 

другую. 

При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с ЗПР 

сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательныерассуждения, 

оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить данный алгоритм в 

программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с типами данных, 

не соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в компьютере. 

Учащиеся 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 назакрепление материала, актуализация 

знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика»необходима 

адаптация объема ихарактера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 

ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное 

усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на 

ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по предмету. 
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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. 

Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными средствами 

представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических 

конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у 

обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных технологий длярешения 

задач. 

Задачиучебного предмета: 

 овладениеобучающимисясЗПР умениямиработатьсразличнымивидамиинформациис 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, делать 

умозаключения; 

 выработканавыковсамоорганизацииучебнойдеятельностиобучающихсясЗПР; 

 выработка уобучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитиенавыковрегулирующейролиречивучебнойработе. 

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. 

Первыйгодобучения (7 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Двоичное 

кодирование цифровой информации», «Перевод целых десятичных чисел в двоичный код», 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную», «Как образуются понятия», 

«Содержание и объём понятия», «Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие)». 

Второйгодобучения(8класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Графы. 

Информационные модели на графах. Деревья», «Знаковые системы. 

Кодированиеинформации»,«Количествоинформациикакмерауменьшениянеопределенностизнан

ия», 

«Определениеколичестваинформации»,«Алфавитныйподходкопределениюколичества 
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информации»,«Файлыифайловаясистема»,«Кодированиецвета.Цветовыемодели», 

«Кодирование(оцифровка)звука». 

Третийгодобучения(9класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Двоичное 

представление числовой информации в компьютере», «Позиционные системы счисления». 

Исключаетсядляизучениятема:«Строковыйтипданных»,«Подпрограммы». 

Раздел «Моделирование и формализация» изучается ознакомительно. Исключается для 

изучения тема: «Экспертные системы. Информационные модели управления объектами». 

С целью подготовки к восприятию учебного материала в части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, предлагается введение часов на 

изучение информатики в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю. В результате изучения учебного 

материала у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по 

предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении Информатики в 7–9 

классах. Содержание рабочей программы за 5–6 класс (подготовительный период) приводится 

после основного материала по предмету. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихсясЗПР. Учитывая сниженный объемзапоминаемой информации для 

учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, 

тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного запоминания 

путем многократного употребления памяток. Практические действия обучающихся следует 

сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции. 

Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая 

гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении практической работы 

на компьютере учащимся с ЗПР необходимо предлагать подробную инструкционную карту с 

описанием каждого шага выполнения задания. 

Практическаяработадолжнапредполагатьформирование уобучающихсясЗПР навыков 

жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в повседневной 

жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями.Необходимо 

учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики 

при планировании объема практической работы. 

Целесообразнопроводить уроки комбинированноготипа,чтобытеоретический материал 

подкреплялсяпрактикой.ЭтооблегчаетвосприятиеучебногоматериалаобучающимисясЗПРи 

способствует его прочному запоминанию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использованиематериалов 

к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет порталы 

«Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.). 

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. 

 
Содержание курса информатики 7 КЛАСС (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Раздел«Информацияиинформационныепроцессы» 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработкаинформации.Обработка,связаннаясполучениемновойинформации. 

Обработка,связаннаясизменениемформы,нонеизменяющаясодержаниеинформации.Поиск 

информации. 

Раздел«Компьютеркакуниверсальноеустройствообработкиинформации» 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы. 

Роботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физическиеограниченияназначенияхарактеристиккомпьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Правовыенормыиспользованияпрограммногообеспечения. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полныйтекст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм и др.). 

Архивированиеиразархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Раздел«Обработкаграфической информации» 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Раздел«Обработкатекстовой информации» 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматированиятекстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включениев 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверкаправописания, словари. 
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Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу. 

Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Рефератианнотация. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Раздел«Мультимедиа» 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки ивидеоизображения.Композицияи монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов 

Практическиеработыпоинформатике7 класс 

Практическаяработа№ 1. «Знакомство сбраузероми споисковой системой»(Отработка 

поисковых запросов (Например, сайт школы, поиск по адресу, ввод, вывод данных). 

Практическая работа №2 «Использование Интернета для запроса поиска информации» 

(Например, История создания компьютера). 

Практическая работа №3 «Основные устройства персонального компьютера. Сборка 

компьютера». 

Практическаяработа№4«Программноеобеспечениекомпьютера». 

Практическая работа №5 «Работа с объектами файловой системы». 

Практическаяработа№6«Настройкапользовательскогоинтерфейса WINDOWS». 

Практическая работа №7 «Обработка и создание растровых изображений в графическом 

редакторе Paint». 

Практическая работа №8 «Обработка и создание векторных изображений в графическом 

редакторе Paint». 

Практическаяработа№9«Созданиетекстовогодокумента,набортекста». 

Практическаяработа№10«Созданиетекстовогодокумента,набортекста,основные элементы 

редактирования». 

Практическаяработа№11«Созданиетекстовогодокумента,набортекста,основные элементы 

редактирования и форматирования текста». 

Практическаяработа№12«Созданиетекстовогодокумента,применениястилевого 

форматирование». 

Практическаяработа№13«Правилаоформлениятитульноголиста». 

Практическая работа №14 «Создание и оформление реферата». 

Практическаяработа№15«Компьютерныесловариионлайнпереводчики». 

Практическаяработа№16«Сканирование«бумажного»ираспознаваниеэлектронного 

текстового документа». 

Практическая работа №17 «Знакомство с основными элементами Создание презентацийв 

PowerPoint». 

Практическая работа №18 «Создание движущихся объектов в Power 

Point».Практическаяработа№19«Знакомствососновнымиэлементамипрезентацийв 

PowerPoint». 

Практическаяработа№20.«Созданиепрезентации:«Персональныйкомпьютер». 

 

Содержаниекурсаинформатики8КЛАСС(второйгодобучениянауровнеосновного общего 

образования) 

Раздел«Математическиеосновы информатики» 

Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Примерыпредставлениячиселв 

позиционных системах счисления. 
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметическиедействиявсистемах счисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематической логики. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количествавариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Раздел«Основы алгоритмизации» 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Раздел«Алгоритмическиеконструкции» 

Конструкция «следование». 

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция«ветвление».Условныйоператор:полнаяинеполнаяформы. 

Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеи 

составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменного цикла.Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры 

записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. 

Раздел«Начала программирования» 

Оператор присваивания.Представление о структурах данных. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные,символьные, строковые, 

логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примерызадачобработки данных: 
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чисел; 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданных

 

 нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения;

 заполнениечисловогомассивавсоответствии сформулой или путем вводачисел;

 нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательностиили

массива; 

 нахождениеминимального(максимального)элемента массива.

Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмовв выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Практическиеработыпоинформатике8 класс 

Практическаяработа№1«Общиесведенияосистемахсчисления». 
Практическая работа №2 «Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную 

и обратно». 

Практическая работа №3 «Перевод чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления». 

Практическаяработа№4«Переводчиселизлюбойсистемысчислениявдесятичную». 

Практическая работа №5 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Практическаяработа№6«Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений». 

Практическая работа №7 «Решение логических задач». 

Практическая работа №8 «Работа с исполнителями в среде Кумир». 

Практическаяработа№9«ИсполнениелинейногоалгоритмавсредеКумир». 

Практическаяработа№10«Разработкалинейныхиразветвляющихсяалгоритмовв системе 

Кумир». 

Практическаяработа№11«Построениелинейных алгоритмовспомощьюкомпьютера». 

Практическая работа №12 «Построение алгоритмов с ветвлениями с помощью 

компьютера». 

Практическая работа №13«Составление циклических алгоритмов». 

Практическаяработа№14«Разработкаалгоритмарешениязадачи». 

Практическаяработа№15«Разработкаалгоритмарешения задачи». 

 

Содержание курса информатики 9 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Раздел«Моделированиеиформализация» 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Примерыиспользованияматематических(компьютерных)моделейприрешениинаучно- 

техническихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймодели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующийэлемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Раздел«Алгоритмизацияипрограммирование» 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения:сортировкамассива,выполнениепоэлементныхоперацийсмассивами;обработка 



288  

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.Составление описание программы по 

образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Системакоманд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов «движение до 

препятствия», «следование вдоль линии» и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытаниемеханизмаробота,отладкапрограммы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

Раздел«Обработкачисловой информации» 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе. 

Связимеждутаблицами. 

Раздел«Коммуникационныетехнологии» 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 

поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

МетодыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет. 
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Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация,средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 

Практическиеработы9 класс 

Практическаяработа№1«Построениеграфическихмоделей». 

Практическая работа №2 «Построение табличных моделей». 

Практическая работа №3 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы». 

Практическаяработа№4«Проектированиеисозданиеоднотабличнойбазыданных». 

Практическая работа №5 «Работа с учебной базой данных». 

Практическаяработа№6 «Решениезадачнакомпьютере». 

Практическая работа №7 «Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение и 

вывод одномерных массивов». 

Практическаяработа№8«Написаниепрограмм,реализующихалгоритмывычисления суммы 

элементов массива». 

Практическаяработа№9«Написаниепрограмм,реализующихалгоритмыпоискав массиве». 

Практическаяработа№10«ОсновыработывэлектронныхтаблицахExcel». Практическая 

работа №11 «Вычисления в электронных таблицах Excel». 

Практическая работа №12 «Использование встроенных функций в электронных 

таблицах Excel». 

Практическая работа №13 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах Excel». 

Практическаяработа№14«Построениедиаграммиграфиковвэлектронныхтаблицах 

Excel». 

Практическаяработа№15«Этапыработывлокальной сети». 

Практическаяработа№16«РаботасWWW:использованиеURL-адресаигиперссылок». 

Практическая работа №17 «Сохранение информации на локальном диске». 

Практическая работа №18 «Работа с электронной почтой». 

Практическаяработа№19«Разработкасодержанияиструктурысайта». 

Практическая работа №20 «Оформление сайта». 

Практическаяработа№21«РазмещениесайтавИнтернете» 

 

Содержаниекурсаинформатики5–6КЛАССЫ(подготовительныйпериод) 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Информацияиинформатика.Какчеловекполучаетинформацию.Видыинформации по 

способу получения. 

Хранениеинформации.Памятьчеловекаипамятьчеловечества. 

Носители информации. 

Передачаинформации.Источник,канал,приёмник.Примерыпередачи информации. 

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. 

Получениеновойинформации.Преобразованиеинформациипозаданнымправилам. 
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Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и егозапись.Задачинапереливания.Задачинапереправы. Информацияи 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. 

Основныеустройствакомпьютера,втомчислеустройствадлявводаинформации (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 егокомпоненты. 

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 иудаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматированиеабзацев(выравнивание,отступпервойстроки,междустрочныйинтервали др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ееформатирование 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» 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Моделиобъектовиихназначение.Информационныемодели. 

Словесныеинформационныемодели.Простейшиематематические модели. 

Табличныеинформационныемодели.Структураиправилаоформлениятаблицы. 

Простыетаблицы.Табличноерешениелогическихзадач. 

Вычислительныетаблицы.Графикии диаграммы. 

Наглядноепредставлениеосоотношениивеличин.Визуализациямногорядных данных. 

Многообразиесхем.Информационныемоделинаграфах.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.). 
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Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Информатика» 

Содержаниевидовдеятельностиобучающихсяопределяетсяособыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

чередование видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение 

дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 

деятельности и контроль собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

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. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: тестовые задания и практическая 

работа, текущий опрос, реферат. 

Особенностью проведения практической работы является выполнение обучающимися с 

ЗПР заданий, ориентированных на формирование жизненных компетенций и навыков, 

востребованных в жизни. 

Первыйгодобучения (7 класс). 

Тестированиепоразделу «Информацияи информационные процессы». 

Тестирование по разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации». 

Тестирование по разделу «Обработка графической информации». 

Тестированиепоразделу«Обработкатекстовойинформации.Мультимедиа». 

Итоговое тестирование по курсу 7 класса. 

Второйгодобучения(8класс). 

Тестированиепоразделу«Передачаинформациивкомпьютерныхсетях». 

Тестирование по разделу «Информационное моделирование». 

Тестированиепоразделу«Хранениеиобработкаинформациивбазах данных». 

Тестированиепоразделу«Табличныевычислениянакомпьютере». Итоговое 

тестирование по курсу 8 класса. 

Третийгодобучения(9 класс). 

Тестирование по разделу «Моделирование и формализация». 

Тестированиепоразделу«Алгоритмизацияипрограммирование». 

Тестирование по разделу «Обработка числовой информации». 

Тестированиепоразделу«Коммуникационныетехнологии». Итоговое 

тестирование по курсу 9 класса. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 
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Физика 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать икритически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у обучающихся 

с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость 

предмета для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

физических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых 

учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при 

обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщатьрезультатынаблюдений,использоватьпростыеизмерительныеприборыдляизучения 

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; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физическихзадач 

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. 

Достижениепоставленнойцелиобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений 
природы; 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) 

на основе решения 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 остаются характерны: недостаточный 

уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 

снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, 

низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям и 

возможностям учащихся. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики сжизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся. 

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«Механическоедвижение»,«Архимедовасила»,«Механическаяэнергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных 

работ, 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. 
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Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении 

одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать 

один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. 
 

Содержание курса физики 7 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного 

общего образования)5 

I. Введение. 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Фронтальнаялабораторнаяработа. 

1.Определениеценыделенияизмерительногоприбора. 

II. Первоначальныесведенияостроении вещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкиваниемолекул. 

Три состояния вещества. 

Фронтальнаялабораторнаяработа. 

1.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути 

и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. 

Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его 

плотности.Сила.Силывприроде:тяготения,тяжести,трения, упругости. Закон Гука.Вестела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. Упругая деформация. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Измерениемассытеланарычажныхвесах. 

2.Измерение объема тела. 

3.Определение плотности твердого вещества. 

4.Градуированиепружиныиизмерениесилдинамометром. 

IV. Давлениетвердыхтел,жидкостей игазов. 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес 

воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиесосуды. Архимедовасила.Гидравлический пресс.Плаваниетел.Плаваниесудов. 

Воздухоплавание. 
 

5Здесьидалеепредставленноесодержаниекурса «Физика»можетотличатьсявзависимостиотвыбранного учителем 

учебно-методического комплекта. 
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Фронтальныелабораторныеработы. 

1. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

2.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работаимощность.Энергия. 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение законаравновесия 

рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Выяснениеусловияравновесиярычага. 

2. ОпределениеКПД при подъемепонаклоннойплоскости. 

 

Содержание курса физики 8 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного 

общего образования) 

I. Тепловые явления 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 

Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и 

конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа при 

расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового 

двигателя. 

Фронтальныелабораторныеработы. 

1. Сравнениеколичествтеплотыприсмешиванииводыразнойтемпературы. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрическиеявленияиэлектромагнитныеявления 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие электрического 

поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составныечасти.Силатока.Единицысилытока.Амперметр.Измерениесилытока.Напряжение.Един

ицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет 

сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической 

энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Магнитное 

поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальныелабораторныеработы. 
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1.Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличных участках. 2.Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулированиесилытокареостатом. 

4. Измерениесопротивленияпроводникаприпомощиамперметраивольтметра. 

5.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

6. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеего действия. 

7. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 

III. Световыеявления. 
Источники света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.Законотражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальные лабораторные работы. 
1.Изучение законов отражения света 

2.Наблюдение явления преломления света 

3.Получениеизображенияприпомощилинзы. 

 

Содержание курса физики 9 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 

общего образования) 

I. Законывзаимодействияидвижениятел. 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 

координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность 

механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение тела, брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения 

на Земле и других планетах. 

Фронтальныелабораторныеработы. 

1. Исследованиеравноускоренногодвижениябезначальной скорости. 
2. Измерениеускорениясвободного падения. 

II. Механическиеколебания иволны. Звук. 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника отдлины 

нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальнаялабораторнаяработа. 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины. 

III. Электромагнитныеявления. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитныйпоток. 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. 
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Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 
5.Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

IV. Строениеатомаиатомного ядра 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа- 

частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 

наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и 

массового числа при ядерных реакциях.Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия 

связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Фронтальнаялабораторнаяработа. 

1.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2.Изучениетрековзаряженныхчастицпоготовымфотографиям. 

V. СтроениеиэволюцияВселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.Большие тела Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Физика» 

Тематическаяи терминологическаялексикапокурсуфизики соответствуетООПООО. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их 

особыми образовательнымипотребностями.Помимоширокоиспользуемых вООПОООобщих 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 

обучающихсясоответствующейтерминологии.Изучаемыетерминывводятсянаполисенсорной 

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 ответуу 

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 по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее 

сложныеразделыизучаемойтемы.Необходимочащеобращатьсякнимсвопросами, 
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выясняющимипониманиеучебногоматериала,стимулироватьвопросыпризатрудненияхв усвоении 

нового материала. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде контрольных работ. 

7 класс 

Контрольнаяработа№1потеме«Первоначальныесведенияостроениивещества» Контрольная 

работа № 2 по теме «Масса, плотность, объём». 

Контрольнаяработа№3потеме«Силывприроде». 

Контрольная работа № 4 по теме «Давление». 

Итоговаяпроверочнаяработа. 8 

класс 

Входнаяпроверочнаяработа. 
Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые 

явления».Контрольнаяработа№3потеме«Агрегатныесостояниявеще

ства». 

Контрольнаяработа№4потеме«Электрическийток.Напряжение»,«Сопротивление. 

Соединение проводников». 

Контрольнаяработа№5потеме«Работаимощностьэлектрическоготока»,«Закон Джоуля –

Ленца». 

Итоговаяпроверочнаяработа 9 

класс 

Входнаяпроверочнаяработа. 
Контрольнаяработа№1потеме«Законыдвиженияивзаимодействиятел». Контрольная 

работа № 2 по теме «Механические колебания и волны». 

Контрольнаяработа№3потеме «Электрическиеимагнитныеявления». 

Контрольнаяработа№4потеме«Строениеатомаиатомногоядра»и«Строениеи эволюция 

Вселенной». 

Итоговаяпроверочнаяработа. 

 
 Биология 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы». 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения 

использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР.Овладениеучебнымпредметом 
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«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностямимыслительнойдеятельности,внимания,памяти,речи,недостаточностьюобщего 

запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при определении втексте 

значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; 

некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой 

природыииспользованииихвпрактическойдеятельности;воспитанииценностногоотношения к 

здоровью человека и к живой природе. 

Основнымизадачамиизучения учебногопредмета«Биология»являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной 

и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на созданииоптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально- личностных особенностей и направленности 

интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он 

должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно- 

логическогомышления,безчего невозможнополноценнорассуждать,делать выводы.Значимая 
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роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств 

организации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, 

отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это 

важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Вознакомительномпланедаютсятемы,выделенныевсодержаниипрограммыкурсивом. 

Раздел «Общие биологические закономерности» рассматривается в течение всего периода 

обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса. 

 

Содержание курса биологии 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Живые организмы 

Биология–наукаоживыхорганизмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Средыжизни 

Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизнив 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

 

Содержание курса биологии 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органыцветковогорастения 
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Семя.Строениесемени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневыесистемы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Видыопыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическоестроениерастений 

Разнообразиерастительныхклеток.Тканирастений.Микроскопическоестроениекорня. 
Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоестроение листа. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

 

Содержание курса биологии 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 

 

Содержание курса биологии 8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Царство Животные 

Общеезнакомствос животными.Животныеткани,органыи системы органовживотных. 

Организм животного как биосистема.Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

ТипКишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типычервей 
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Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
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Содержание курса биологии 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Человек и его здоровье 

Введениевнауки о человеке 

Значениезнанийобособенностях строенияижизнедеятельностиорганизмачеловекадля 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойстваорганизмачеловека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильногоформирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровьикровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мерпрофилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты,роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварениевтонкомкишечнике.Рольпеченииподжелудочнойжелезывпищеварении. 
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Всасываниепитательныхвеществ.Особенностипищеварениявтолстомкишечнике.ВкладИ.П. 

Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обменвеществиэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножениеиразвитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшаянервнаядеятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П.Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровьечеловекаиегоохрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс).Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасностисобственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности (тема рассматривается в течение всего периода 

обучения в других разделах) 

Биологиякак наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент.Гипотеза,модель,теория,ихзначениеииспользованиевповседневнойжизни. 
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Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна изпричин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяциякак 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений 

и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в 

зависимости от выбранного образовательной организацией УМК. 

 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Живые организмы»: 

1. Изучениеустройстваувеличительных приборовиправилработыс ними. 
2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука (мякотиплода томата). 

3. Изучениеоргановцветковогорастения. 

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного. 

5. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществврастении. 

6. Изучениестроениясемян однодольныхи двудольных растений. 

7. Изучениестроенияводорослей. 

8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместных видах). 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника (хвоща). 
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10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишеки семянголосеменных растений. 

11. Изучениевнешнего строенияпокрытосеменныхрастений. 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений. 

13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-двух семейств. 

14. Изучениестроенияплесневых грибов. 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений. 

16. Изучениестроенияи передвиженияодноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

18. Изучениестроенияраковин моллюсков. 

19. Изучениевнешнего строениянасекомого. 

20. Изучениетиповразвитиянасекомых. 

21. Изучениевнешнего строенияи передвижениярыб. 

22. Изучениевнешнегостроенияи перьевогопокроваптиц. 

23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразиеживотных. 
2. Осенние(зимние, весенние)явления вжизни растенийиживотных. 

3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродного края. 

4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсиявприроду, 

зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разныхтканей. 

2. Изучениестроенияголовного мозга. 

3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков. 

4. Выявлениенарушения осанкииналичия плоскостопия. 

5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаи лягушки. 

6. Подсчетпульсавразных условиях.Измерениеартериальногодавления. 

7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 

8. Изучениестроенияи работыоргана зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеклетоки тканейрастенийиживотныхнаготовых микропрепаратах. 
2. Выявлениеизменчивостиорганизмов. 

3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоей местности. 
2. Многообразиеживыхорганизмов (напримерепаркаилиприродного участка). 

3. Естественныйотбор– движущая сила эволюции. 

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.Особоевниманиеследуетуделитьобучениюструктурированиюматериала: 



307  

составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При 

организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно- 

популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации. 

Тематическаяитерминологическаялексикасоответствует ООПООО. 

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)необходимовключениеслова вконтекст. Введениеновоготермина,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 актуализациитерминологии. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Виды и формы контроля: 

- устныйопросвформе беседы,высказывание сопорой наплан; 

- тематическоетестирование; 

- лабораторныеи практические работы; 

- зачеты; 

- индивидуальныйконтроль(дифференцированныекарточки-задания,индивидуальные 

домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных заданий 

и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании результатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении 

программы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года. 

Темыдля промежуточнойаттестации: 

5 класс:«Живыеорганизмы»; 

6 класс:«ЦарствоРастения.Цветковыерастения»; 

7 класс: «Царство Растения. Классификация растений. Царство Бактерии. Царство 

Грибы»; 

8 класс:«ЦарствоЖивотные»; 

9 класс:«Человекиегоздоровье». 

 

 Химия 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы». В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным потребностям. 
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В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить 

ключевыехимические компетенции и понять роль и значениехимии среди других наук о природе. 

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, 

освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоению практическогоприменениянаучных знаний,основанногонамежпредметных связяхс 

предметами «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует компетенции, 

необходимые для продолжения образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать икритически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся 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, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе. Особое внимание следует уделить формированию визуального канала восприятия. 

Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализатекста 

обучающимися с ЗПР. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках 

химии способствуют прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. 

Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и 

формированию навыка структурирования материала. 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины мира. 

Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для 

деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно. 

Важнейшимизадачами курсахимииявляются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом исимволическим 

языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания,химическихпревращенийнеорганическихиорганическихвеществкакосновы 
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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 междуреально 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, 

наблюдениязаихпревращениямипри проведениинесложных химических экспериментов 
сиспользованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные наразвитие мыслительной и 

речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно 

быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему бытьадаптированным 

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 с использованием 

приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметамикак 

«География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшемуосмыслению, 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 правильностьюречевого 

оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюденияправил 

техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения; 

особую последовательность изучения некоторых тем. 

Измененияпрограммы 

Вознакомительномпланедаютсятемы, выделенныевсодержании программы курсивом. 

Изучение темы «Строение веществ. Химическая связь»возможно параллельно изучать с 

темой «Первоначальные химические понятия», что дает возможность увеличения времени на 

отработку понятий на конкретных примерах при изучении содержания курса химии 9 класса. 

Тему«Химическиереакции»возможночастичноили полностьюизучить в8классе. 

Распределение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса.Следуетпредусмотретьвыделениедополнительноговременидляизучениянаиболее 
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важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений. 

 

Содержание курса химии 8 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Первоначальныехимические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества.Химические формулы. 

Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента 

в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Кислород.Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элементипростоевещество.Физическиеихимическиесвойстваводорода.Получениеводорода 

влаборатории.Получениеводорода впромышленности.Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода.Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойствакислот.Получениеиприменениекислот.Химическиесвойствакислот.Индикаторы.Измен

ение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойствасолей. Получениеиприменениесолей.Химическиесвойства солей.Генетическаясвязь 

между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней 

атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строениевеществ.Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическаясвязь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физическиесвойствавеществна примереводы. Ионнаясвязь.Металлическаясвязь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химическиереакции 
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно- восстановительных 

реакций. 

 

Содержание курса химии 9 КЛАСС (второй год обучения на уровне основногообщего 

образования) 

НеметаллыIV– VIIгруппиих соединения 

Положениенеметаллов впериодической системехимических элементовД.И.Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химическиесвойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его 

соединения. 

Металлы иихсоединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типырасчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществаврастворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимических реакций. 

4. Получениекислородаиизучениеего свойств. 

5. Получениеводородаиизучениеегосвойств. 

6. Приготовлениерастворовсопределенной массовойдолейрастворенноговещества. 

7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений

». 

8. Реакцииионного обмена. 
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9. Качественныереакциинаионыв растворе. 

10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 

11. Получениеуглекислогогазаиизучениеего свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиих соединения». 

Припроведениилабораторнойработыкаждыйееэтапвыполняетсяобучающимисявместе с 

учителем и под его руководством. На доске обязательно вывешиваются правила техники 

безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись формулы и 

указывается цель проведения работы. При необходимости дается визуальный алгоритм 

выполнения задания. Это способствует осознанию обучающимися выполняемых действий и 

полученного результата. 

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в 

зависимости от выбранного образовательной организацией УМК. 

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 образовательнымипотребностями.Помимоширокоиспользуемых вООПОООобщих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, 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 (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные 

таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание 

уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

Тематическаяитерминологическаялексикасоответствует ООПООО. 

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. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету 

предусмотрен контроль знаний в виде контрольных работ, самостоятельных работ, зачетов, 

практических работ, тестирования. Одним из методов контроля результатов обучения 

обучающихся с ЗПР является метод поливариативного экспресс-тестирования с 

конструируемыми ответами. Его отличительными чертами являются оперативность, высокая 

степень индивидуализации знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на проверку 

ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощениедлинных сложных формулировок 

инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

Контрольныеработыпотемам 

Врабочейпрограммепредусмотрено9 контрольныхработ: 
Контрольная работа№1.Первоначальныехимическиепонятия.Химическиеэлементы. 

Химическиеформулыиуравнения. 

Контрольная работа № 2. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 
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Контрольнаяработа№3.Химическая связь. 

Контрольнаяработа№4.Кислород.Оксиды.Горение.Водород.Кислоты.Соли. 

Контрольная работа № 5. Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганическихсоединений. 

Контрольнаяработа№6.Электролитическаядиссоциация. 

Контрольная работа № 7. Неметаллы. 

Контрольнаяработа№8.Металлы. 

Контрольнаяработа№9.Обобщениезнанийпокурсунеорганической химии. 

 
 Изобразительноеискусство 

Основноесодержаниеучебногопредмета«Изобразительноеискусство» на 

уровне основного общего образования 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую 

деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работтоварищей, 

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: 

- придаватьрезультатамобразованиясоциальнои личностнозначимыйхарактер; 

- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Основныезадачиизученияпредмета«Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственныхформах духовныхценностей; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

 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; 

 развитиеспособностиориентироваться вмиресовременнойхудожественнойкультуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,бытовой 

и производственной среды. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные 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. 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся сЗПР 

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 большевремени 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, опиратьсяналичный 

опыт ребенка. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или 

целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

 

Содержаниекурса«Изобразительноеискусство»5КЛАСС(первыйгодобученияна уровне 

основного общего образования)6 

«Декоративно-прикладноеискусствовжизничеловека»(предлагаютсякизучениюмодули 

«Символикакрестьянскогодомаинародногопраздника»и«Народныехудожественные промыслы 

России» 

Раздел1.Древниекорнинародногоискусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренниймиррусскойизбы. 

Конструкцияидекорпредметовнародногобыта. 

Русская народная вышивка. 

Народныйпраздничный костюм. 

 

6 Здесь и далее представленное содержание курса «Изобразительное искусство» может отличаться по разделам 

инаправлениям программы, в зависимости от выбранного учителем учебно-методического комплекта. 
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Народныепраздничныеобряды. 

Раздел 2. Связь времён в народном искусстве 

Древниеобразывсовременныхнародныхигрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкаяроспись. 

Хохлома. 

Жостово.Росписьпометаллу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Рольнародныххудожественныхпромысловвсовременнойжизни. 

Раздел3.Декор–человек,общество,время 

Зачем людям украшения. 

Рольдекоративногоискусствавжизнидревнегообщества. 

Одежда говорит о человеке. 

Очёмрассказываютнамгербыи эмблемы. 

Рольдекоративногоискусствавжизничеловекаи общества. 

Раздел4.Декоративноеискусствовсовременноммире 

Современное выставочное искусство. 

Тысам– мастердекоративно-прикладногоискусства(витраж) 

Тысам– мастердекоративно-прикладногоискусства(мозаичноепанно) 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 6 КЛАСС (второй год обучения науровне 

основного общего образования) 

«Изобразительное искусство в жизни человека»(предлагаются к изучению модули «Виды и 

жанры изобразительного искусства» и «Художественный образ и художественно- выразительные 

средства») 

Раздел1.Видыизобразительногоискусстваиосновыобразногоязыка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественныематериалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линияиеёвыразительныевозможности.Ритмлиний. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цветвпроизведенияхживописи. 

Объёмныеизображениявскульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальностьифантазиявтворчествехудожника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображениеобъёманаплоскостиилинейнаяперспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрмортв графике. 

Цветв натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкцияголовычеловекаиеёосновныепропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графическийпортретныйрисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образныевозможностиосвещениявпортрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великиепортретистыпрошлого. 

ПортретвизобразительномискусствеXXвека. 
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Раздел4.Человекипространство.Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображениепространства. 

Правилапостроенияперспективы.Воздушнаяилинейнаяперспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Пейзаж–большоймир.Организацияизображаемогопространства. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. 

Пейзажврусскойживописи. Пейзаж 

в графике. 

Городскойпейзаж. 

Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Языки смысл. 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 7 КЛАСС (третий год обучения науровне 

основного общего образования) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»(предлагаются к изучению модули: «Вечные темы 

и великие исторические события в искусстве», «Конструктивное искусство: архитектура и 

дизайн», «Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография»7 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображениефигурычеловекаиобразчеловекависторииискусств. 

Пропорции строение фигуры человека. 

Лепкафигуры человека. 

Наброскифигурычеловекас натуры. 

Пониманиекрасотычеловекавевропейскомирусском искусстве. 

Раздел2.Поэзия повседневности 

Поэзияповседневнойжизнивискусстверазныхстран. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанр. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнькаждогодня–большаятемавискусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлые века. 

Праздникикарнавал (темапраздника вбытовом жанре). 

Раздел3.Великиетемыжизни 

Историческиетемыимифологическиетемывискусстверазныхэпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальнаяскульптураиобразисториинарода. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Художественно-творческие проекты. 

Искусствоиллюстрации.Словоиизображение. 

Раздел4. Реальностьжизниихудожественный образ 

Конструктивноеидекоративноеначаловизобразительномискусстве. Зрительские 

умения и их значение для современного человека. 

Историяискусстви историячеловечества. 

Стильинаправлениевизобразительномискусстве(импрессионизмиреализм). 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшиемузеиизобразительногоискусстваиих роль вкультуре. 

Раздел5.Искусствокомпозиции–основадизайнаи архитектуры. 

Искусствошрифта. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Раздел6.Вмиревещейизданий.Художественныйязыкконструктивныхискусств. 

Отплоскостногоизображениякобъёмномумакету. 
 

7Данныймодуль являетсянеобязательнымиегоизучениезависитотсклонностейиинтересовучащихся.Его изучение 

может быть реализовано в процессе внеурочной и факультативной деятельности 
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Взаимосвязьобъектоввархитектурном макете. 

Зданиекаксочетаниеразличныхобъёмов.Понятиемодуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: 

показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться 

речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению 

составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, 

картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы 

желательным является проведение подробногоанализа предстоящей работы, составление плана 

ее реализации. С целью формирования личностных компетенций уобучающихся с ЗПР следует 

предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков 

коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

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(ориентировкувзадании,правильное 

построение рисунка, аккуратность выполненной работы), 

 соблюдениеправилбезопасностиработыи гигиенытруда. 

 
 Музыка 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в 

целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-

образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные 

образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как частиобщей 

и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихсяс ЗПР, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальнойдеятельности,овладениепрактическими умениямиинавыкамивразличныхвидах 

музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен 

сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерноеихстановление).Отмечаютсянарушениявнимания,памяти,восприятияидр. 
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познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленностидеятельности, 

в той или иной степени затрудняющие овладение программным материалом. Слабая 

произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР 

оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для 

обучающихся с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и 

неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В связи с этим в 

образовательном процессе используются специальные приемы, позволяющие корректировать и 

ослаблять проявлениянарушений вразвитии обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся к духовной 

составляющей предмета у обучающихся с ЗПР 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; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, 

способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью. 

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности во взаимодействии с 

музыкойвходедальнейшегодуховно-нравственногоразвития,социализации,самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной 

организации. Музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный коррекционный 

потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития обучающихся с ЗПР, 

препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития понятийно-абстрактного 

мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального 

произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, вто времякак простые 

воспринимаютсялегче.Недостаточность аналитико- синтетической деятельности и особенности 

осмысленного восприятия осложняют различениена слух музыкальных инструментов и их 

звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально- образного содержания.Обучающиеся с ЗПР 

затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором 

характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует 

вербальному выражению переживаемых чувств 

попрослушанномумузыкальномупроизведению.ОслабленнаяпамятьобучающихсясЗПР, 



319  

снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 

соответствующей терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий 

на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор 

эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная 

визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов 

деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной 

речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение 

следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности 

занятий.Личностное,коммуникативное,социальноеразвитиеобучающихсясЗПРопределяется 

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. 

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. 

Задачи: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими 

умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание 

музыки, пение,музыкально-пластическоедвижение,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. 
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Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке вчастности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическомуи 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). 

Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в 

образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными 

потребностями каждого ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учетепсихологических 

рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Учителюмузыкиследуетпридерживатьсяприведеннымнижеобщимрекомендациям: 

 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, приэтом 

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 учительпостоянно 

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; 

способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; 

разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость 

полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока. 

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный 

принцип.Врезультате освоенияпредмета «Музыка»обучающиесяформируют представленияо 

музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основныхжанрах 

народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах 

творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, 

известныхинструментах,выдающихсякомпозиторахимузыкантах-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. 

Содержаниепредметареализуетсявследующих модулях: 

 Модуль«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 
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 Модуль«Связьмузыкисдругимивидами искусства»; 

 Модуль«Сценическиежанрымузыкальногоискусства»; 

 Модуль«Истокииобразырусской иевропейскойдуховноймузыки»; 

 Модуль«Отражениенародныхистоковвкомпозиторскоймузыкеразныхстраниэпох»; 

 Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и 

характерные признаки». 

Модульный принциппредоставляет авторурабочей программысвободувраспределении 

материала по годам обучения и четвертям (триместрам). Изучение включенных в содержание 

программы модулей может быть вариативным на каждом году обучения. 

Программа определяет подход к структурированию учебного материала, 

последовательности и времени его изучения, а также к путям формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Основноесодержаниепрограммы учебногопредмета «Музыка»: 

Музыка как вид искусства (включает модули «Связь музыки с другими видами 

искусства», «Сценические жанры музыкального искусства», «Отражение народных истоков в 

композиторской музыке разных стран и эпох».) 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество (включает модули «Народное музыкальное 

творчество России», «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и 

эпох»). 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв.(включаетмодули 

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки», «Связь музыки с другими видами 

искусства», «Сценические жанры музыкального искусства», «Отражение народных истоков в 

композиторской музыке разных стран и эпох»). 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм 

врусскоймузыке.Стилевыеособенностивтворчестверусскихкомпозиторов(М.И.Глинка, 

М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв.(включаетмодули 

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки», «Связь музыки с другими видами 

искусства», «Сценические жанры музыкального искусства»). 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (фуга, месса, реквием). И.С.Бах – 

выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола(Й.Гайдн,В.Моцарт, 
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Л.Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф. Шуберт, 

Э.Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (включает модули «Современная 

музыка:основныежанрыинаправления,отличительныечертыихарактерныепризнаки», 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»,«Сценическиежанрымузыкальногоискусства», 

«Отражениенародныхистоковвкомпозиторскоймузыкеразныхстрани эпох»). 

Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов(И.Ф.Стравинс

кий, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.Щедрин) и зарубежных композиторов 

ХХ столетия (К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь (включает модули «Современная музыка: основные 

жанры и направления, отличительные черты и характерные признаки», «Связь музыки с другими 

видами искусства», «Сценические жанры музыкального искусства»). 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных(Ф.И.Шаляпин,Д.Ф.Ойстрах,А.В.Свешников,А.В.Александров,Д.А.Хворостовск

ий, А.Ю.Нетребко, В.Т.Спиваков, Д.Л.Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л.Паваротти, М.Кабалье и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека (включает следующие модули «Связь музыки с 

другими видами искусства», «Сценические жанры музыкального искусства», «Отражение 

народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох»). 

Музыкальноеискусствокаквоплощениежизненнойкрасотыижизненнойправды.Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Примерный перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов: 

1. Ч.Айвз.«Космический пейзаж». 
2. Л.Армстронг. «БлюзЗападной окраины». 

3. Э.Артемьев.«Мозаика». 

4. И. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре 

диез минор(ХТК,томΙ). Итальянскийконцерт.Высокая месса симинор(хор«Kirie»(№1), хор 

«Gloria» (№4), хор «Sanctus» (№20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита 

№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

5. И.Бах-Ш.Гуно. «AveMaria». 

6. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости». 

7. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

8. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). 
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9. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

10. Ж.Бизе-Р.Щедрин. Балет«Кармен-сюита» (Вступление (№1). Танец (№2) Развод караула 

(№4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Болеро (№8). Тореро (№9). Адажио (№11). Гадание (№ 

12). Финал (№ 13). 

11. А.Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι 

ч.).Опера «КнязьИгорь»(Хор из пролога «Солнцукрасномуслава!», АрияКнязяИгоряиз IIд., 

Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

12. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

13. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органаичембало 

«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 

14. Э.Вила-Лобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 

15. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г. Цыганова). 

16. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В.Шукшина (симфония-действо для солистов, 

хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№1), «Ти-ри-ри» (№8), «Вечерняя музыка» (№ 10), 

«Молитва»(№ 17). 

17. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IV часть. 

18. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории 

«Мессия». 

19. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 

часть).Рапсодиявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русскийтекстТ. Сикорской). 

20. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из IIIд., Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»).«Вальс-фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).Романс 

«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника).Романс«Венецианскаяночь» 

21. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

22. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хорфурий). 

23. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе», «В 

пещере горного короля»). 

24. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

25. И.Дунаевский.Маршизк/ф «Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача). 

26. А.Журбин.Рок-опера«Орфейи Эвридика»(фрагментыповыбору учителя). 

27. Знаменный распев. 

28. Д.Кабалевский.«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети»,«Помните!»). 

29. Д.Каччини.«AveMaria». 

30. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). 

31. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.Этюд Паганини(№6). 

32. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедля оркестра). 

33. Ф.Лэй.«История любви». 

34. МадригалыэпохиВозрождения. 

35. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

36. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

37. В. Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония 

№ 40. Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». 
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38. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса). Опера «Хованщина» (Вступление). 

39. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

40. Негритянскийспиричуэл. 

41. М.Огинский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

42. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

43. Дж.Перголези«Stabat mater»(фрагментыповыбору учителя). 

44. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония 

№ 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео иДжульетта» (Улица 

просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 

побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

45. М.Равель.«Болеро». 

46. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф.Тютчева). Романс «Островок» 

(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл.Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль 

минор). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

47. Н.Римский-Корсаков.Опера«Садко»(КолыбельнаяВолховы,хороводнаяпесняСадко 

«Заиграйте,моигусельки»,ПесняВаряжскогогостя,ПесняИндийскогогостя).Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и 

таю»(ΙVд.)).Опера«СказкаоцареСалтане»(«Полетшмеля»).Симфоническаясюита 

«Шехеразада»(Iчасть). Романс«Горныевершины»(ст.М. Лермонтова). 

48. А.Рубинштейн.Романс «Горныевершины»(ст.М. Лермонтова). 

49. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина«Метель»(«Тройка», 

«Вальс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш»,«Венчание»). 

50. А.Скрябин.Прелюдия№4(мибемоль минор). 

51. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Танец оживших кукол). 

52. Э.Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

53. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

54. П.Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин».Симфония № 5 (Iч., III ч. Вальс, IV 

ч. Финал). Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Балет «Спящая красавица». Увертюра-

фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра«1812год».Сюита№4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до- 

диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка 

была» (ст. И. Сурикова), «Покаянная молитва о Руси». 

55. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 

56. М.Чюрленис.Симфоническаяпоэма«Море». 

57. А.Шнитке.Кончерто гроссо.Сюита встаринномстиледля скрипки ифортепиано. 

58. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемоль мажор).Мазурка№1.Полонез (лямажор).Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до минор). 

59. Д.Шостакович. Симфония №7«Ленинградская». 

60. И.Штраус. «Полька-пиццикато».Вальсизоперетты «Летучаямышь». 

61. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера 

«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете). «Серенада»(сл. 

Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). «Баркаролла». 

62. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(Песняичастушки Варвары). 
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Содержаниекурсамузыки5КЛАСС(первыйгодобучениянауровнеосновного общего 

образования) 

Содержаниепредметазакурс5классавключаетмодули: 

«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

«Сценическиежанрымузыкальногоискусства»; 

«Отражениенародныхистоковвкомпозиторскоймузыкеразныхстрани эпох». 

Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для духовно-нравственного 

развитиячеловека(П.Чайковский«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова), 

«Покаянная молитва о Руси», П.Чесноков. «Да исправится молитва моя». Национальное 

своеобразие музыки. Значение народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культурынарода(Народныемузыкальныепроизведения России, 

народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации). Народные музыкальные 

инструменты. Интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других 

народовмира(А.ХачатурянБалет«Гаянэ»,П.ЧайковскийБалет«Спящаякрасавица», Н.Римский-

Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада»). Связь народного и 

профессиональногомузыкальноготворчества(Н.Римский-КорсаковОперы«Садко», 

«Снегурочка»). Интонация в музыке как носитель образного смысла (Г. Свиридов «Метель»). 

Музыка как выражение чувств и мыслей человека. Выразительные и изобразительные 

интонациивмузыке (Э.Григ.Музыкак драме Г.Ибсена «ПерГюнт». ПесняСольвейг, «Смерть Озе», 

«В пещере горного короля»). Исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях (М.Глинка Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский 

Опера «Борис Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», Кантата «Александр Невский», 

Д.Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская».). Вокальная и инструментальная 

музыка(Романс«Венецианскаяночь»,Ф.Шуберт«Баркаролла»,М.Глинка–М.Балакирев 

«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса).Опера(Н.Римский-КорсаковОперы«Садко», 

«Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. 

Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»). Мюзикл (Э.Уэббер Мюзикл «Кошки»). Значимость 

музыки в творчестве писателей и поэтов (Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина», А. 

Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н.Римский-Корсаков Романс «Горные вершины»). 

Отечественные и зарубежные музыкальные исполнители и исполнительские коллективы. 

Термины и понятия: народная музыка, жанры народной музыки, русские народные 

музыкальные инструменты, жанры музыки (песня, романс, опера, балет, мюзикл), музыкальная 

интонация, мотив, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, ария, увертюра, средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад). 

Содержание курса музыки 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного 
общего образования) 

Содержаниепредметазакурс6классавключаетмодули: 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

«Сценическиежанрымузыкальногоискусства»; 

«Истокииобразырусской иевропейскойдуховной музыки»; 

«Отражениенародныхистоковвкомпозиторской музыкеразныхстрани эпох»; 

«Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и 

характерные признаки». 

Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, 

эпический). Образы романсовипесенрусских композиторов (М. Матвеев. «Матушка, матушка, 

что во поле пыльно», А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова), «Красныйсарафан» 

(сл. Г.Цыганова, С. Рахманинов Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли), Романс 

«Сирень» (сл. Е. Бекетовой)). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной 

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Построениеиразвитиемузыки(Ф.Шопен.Полонез(лямажор),Ноктюрн фаминор). 
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Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической 

музыки.(ПрограммнаяувертюраЛ.Бетховена«Эгмонт»,Увертюра-фантазияП.И.Чайковского 

«РомеоиДжульетта»). 

Музыкальные инструменты (инструменты симфонического оркестра, современные 

электронные). Виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инструментов, 

эстрадно-джазовый. Инструментальный концерт (А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки 

соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

Музыкально-исторические эпохи (барокко, классицизм, романтизм) в зарубежной и 

русской музыке. Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. 

Русскаядуховнаямузыка(В.Г.Кикта.«ФрескиСофииКиевской»,В.ГаврилинаСимфония 

«Перезвоны»,М.БерезовскийХоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости»,П.Чесноков. 

«Да исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabat 

mater»). Небесное и земное в музыке И.С.Баха. Взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха»(«В путь»), «Лесной царь»(ст. И.Гете). «Серенада»(сл. Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Стили, направления и жанры современной музыки (Ч. Айвз. «Космический пейзаж», Э. 

Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. 

А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз Западной окраины»). Мир 

музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская 

история»). Образы киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята»сл. В. Лебедева- 

Кумача, Ф. Лей «История любви»). 

Содержание курса музыки 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 
общего образования) 

Содержаниепредметазакурс7классавключаетмодули: 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

«Сценическиежанрымузыкальногоискусства»; 

«Истокииобразырусской иевропейскойдуховной музыки»; 

«Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и 

характерные признаки». 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка Ф.Шуберт 

Вокальныйциклнаст.В.Мюллера«Прекраснаямельничиха»,«Леснойцарь»(ст.И.Гете),«Ave 

Maria»). 

Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, 

сюита (И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория 

«Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль 

минор, Хор«Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria»,В. Моцарт 

Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). 

Формыпостроения музыки(Й.ГайднСимфония № 103 («Стремололитавр»),В.Моцарт 

«Маленькая ночная серенада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, Соната № 7, Соната № 8 

(«Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»). 

Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита (В. 

Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 

(«Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). 

Камернаяинструментальнаямузыка(Ф.ШопенВальс№6,Мазурка№1,И.Штраус 

«Полька-пиццикато»,М.ОгинскийПолонезреминор). 

Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд 

Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, литургия, хоровой концерт 

(знаменныйраспев,П.И.Чайковский«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся»№8), 

«ПокаяннаямолитваоРуси», С.Рахманинов«Всенощное бдение»). 

Русская музыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто 

гроссо,Сюитавстаринномстиле,А.Журбин,Рок-опера«ОрфейиЭвридика»).Вмузыкальномтеатре 
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(К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»,Ж.БизеОпера«Кармен»,Д.Верди«Риголетто»,С. Прокофьев 

Опера «Война и мир»). 

Музыкавкино(И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»,Ф.Лэй.«История любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и 

частушкиВарвары), Ж.Бизе–Р.ЩедринБалет«Кармен-сюита»,Э.Уэббер Рок-

опера«ИисусХристос 

–суперзвезда»,Д.Кабалевский«Реквием»наст.Р.Рождественского(«Нашидети», 

«Помните!»). 

Современнаямузыкальнаяжизнь(мюзикл,джаз,рок-ипоп-музыка, шансон,рэп). 

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 ООП 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. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Проведениеоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияучебногопредмета 
«Музыка» проводится в форме стартового, текущего, итогового контроля в виде: наблюдения, 

самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных викторин, участия в 

концертной деятельности. 

ДляобучающихсясЗПРследуетпредусмотреть: 

- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для этого 

следует проводить дополнительную разъяснительную словарную работу, предоставлять опорные 

речевые шаблоны; 

- разрешить использовать обучающимся с ЗПР справочный материал, визуальные и 

смысловые опоры, схемы определений, алгоритмы; 

- адаптировать с учетоминдивидуальных особенностейобучающихсясЗПР контрольно- 

измерительные материалы и способы текущего контроля (упрощение формулировок инструкций, 

разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко употребляемых словах и др.). 

5класс*(*–повыборуздесьидалее) 

1 четверть:Музыкальнаявикторинапотеме«Народноемузыкальноетворчество»(с 

использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

2 четверть:Тестпотеме:«Народныемузыкальныетрадиции»(можетвыполнятьсяс 

использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

3 четверть:Музыкальнаявикторина«Вокальнаяиинструментальнаямузыка»(с 

использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

4 четверть. Тест по теме: «Опера. Балет. Мюзикл» (может выполняться с 

использованием справочной информации). 

6 класс* 

1 четверть:Музыкальнаявикторина«Русскиеромансыипесни»(сиспользованием 

справочной информации). 

Тест«Жанрывокальнойитеатральноймузыки».Участиевконцертнойдеятельности. 

2 четверть: Музыкальная викторина «Русская духовная музыка» (с использованием 

справочной информации). Тест «Музыкальное искусство Древней Руси». Участие в концертной 

деятельности. 

3 четверть: Тест и музыкальная викторина по теме: «Музыкальные эпохи (барокко, 

классицизм, романтизм)» (может выполняться с использованием справочной информации). 

Участие в концертной деятельности. 
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4 четверть. Тест по теме:«Стили, направления, жанры современной музыки»(может 

выполняться с использованием справочной информации). 

7класс* 

1 четверть: Музыкальная викторина «Светская и духовная музыка» (с использованием 

справочной информации). 

2 четверть: Тест по теме: «Жанры западно-европейской музыки»(может выполняться с 

использованием справочной информации). 

3 четверть: Музыкальная викторина «Музыкальные стили XX века» (с использованием 

справочной информации). 

4 четверть.Тестпотеме:«РусскаямузыкаXXвека»(можетвыполнятьсяс использованием 

справочной информации). 

 

 Технология 

Программа по технологии составлена на основе содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. При этом 

педагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными 

линиями, практическими работами, перераспределять часы для изученияотдельных разделов и 

тем, в соответствии с возможностями образовательной организации, имеющимися социально-

экономическими условиями, национальными традициями, учебно- материальной базой 

образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных 

способностей обучающихся с ЗПР. 

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. 

Основной целью обучения обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в 

рамках учебного предмета «Технология» является формирование социальных навыков, которые 

помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Даннаяцельобусловливаетрешениеследующих задач: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 
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 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и 

позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

 учетиндивидуальныхособенностейивозможностейобучающихсяс ЗПР; 

 усилениепрактическойнаправленностиизучаемого материала; 

 выделениесущностныхпризнаковизучаемыхявлений; 

 опоранажизненныйопытребенка; 

 ориентациянавнутренниесвязивсодержанииизучаемогоматериалакакврамкаходного 

предмета, так и между предметами; 

 необходимостьидостаточностьвопределенииобъемаизучаемого материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 

учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся. Его содержание предоставляет возможность молодым людям бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, котораяназывается 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической 

составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный подход 

к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление и на мини-группы. 

Содержаниеучебногопредмета «Технология» 

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические 

сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). 

В теоретических сведениях раскрываются средства, методы, элементы инфраструктуры 

получения, преобразования, применения и утилизации по использованию соответствующих 

объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, информация, объекты 

живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, 

опыты и экспериментывпознавательных исследованиях, лабораторныеи практическиеработы, 

творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования 

конкретных технологических средств по преобразованию предметов и продуктов 

технологической деятельности, доступных для возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР, материально-технических и экономических возможностей организаций 

образования. 

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа 

комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по прохождении 

или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы, требующие 

применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете технологии 

единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. 

Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного 

производства могут быть реализованы двумя вариантами. Первый вариант рассчитан только на 

кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в образовательной организации, 

обеспечивая минимально необходимый уровень практической деятельности по изучаемым 

технологиям. Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если 

образовательная организация имеет школьные мастерские, кабинеты обслуживающего труда, 

учебно-опытные участки, фермы и может использовать базу реального производства на основе 

шефских связей и т. п. 
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Предполагается широко использовать для практического освоения технологий 

растениеводства и животноводства материальную базу, которая имеется в семьях учащихся и в 

других объектах регионального социума. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 11 направлений. 

Выбор направления обучения должен исходить из образовательных потребностей, 

интересов и возможностей обучающихся с ЗПР. Поэтому в рамках коррекционно-развивающей 

работы, работы по профессиональной ориентации проводится целенаправленная работа с 

обучающимися с ЗПР, направленная на осознание ими своих возможностей, склонностей и 

ограничений.ДляобучающихсясЗПР,неимеющихсопутствующихзаболеванийприводящихк 

ограничениям жизнедеятельности и инвалидности, не существует ограничений в профилях 

труда, однако следует формировать осознанный выбор профессиональной траектории развития, 

что в дальнейшем приведет молодого человека к гармоничному вхождению в профессию. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическаякультурапроизводства; 

 распространенныетехнологиисовременного производства; 

 культура,эргономикаиэстетикатруда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации; 

 основычерчения,графики,дизайна; 

 элементыдомашнейиприкладной экономики,предпринимательства; 

 знакомствосмиромпрофессий,выборучащимисяжизненных,профессиональных планов; 

 влияниетехнологическихпроцессовнаокружающуюсредуи здоровье человека; 

 методытехнической,творческой, проектнойдеятельности; 

 история,перспективыисоциальныепоследствия развития технологииитехники. 

Основным дидактическим средством обучения технологии обучающихсяс ЗПР на уровне 

основного общего образования является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно- 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно- 

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных 

операций. 

Направление1.Основыпроизводства. 

Изучаются следующие темы: 

1. Естественнаяиискусственнаяокружающая среда (техносфера) 

2. Производствоитрудкакегооснова.Современныесредстватруда 

3. Продукттруда 

4. Современныесредстваконтролякачества 

5. Механизация,автоматизацияироботизациясовременногопроизводства 

Направление 2. Общая технология. 

Изучаютсяследующиетемы: 
1. Сущностьтехнологиивпроизводстве.Видытехнологий 

2. Характеристикатехнологиии технологическая документация 

3. Технологическаякультурапроизводстваикультуратруда 

4. Общаяклассификациятехнологий.Отраслевыетехнологии 

5. СовременныеиперспективныетехнологииХХIвека 

Направление 3. Техника. 

Изучаютсяследующиетемы: 
1. Техникаиеё классификация 

2. Рабочиеорганытехники 

3. Двигателиипередаточныемеханизмы 

4. Органыуправленияисистемыуправления техникой 
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5. Транспортнаятехника 

6. Конструированиеимоделирование техники 

7. Роботыиперспективыробототехники 

Направление4.Технологииполучения,обработки,преобразованияииспользования материалов. 

Изучаютсяследующиетемы: 

1. Видыконструкционных материаловиих свойства.Чертёж,эскизитехнический рисунок 

2. Видыиособенностисвойств текстильныхматериалов 

3. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных конструкционных 

материалов 

4. Особенностиручнойобработкитекстильныхматериаловикожи 

5. Технологиимашиннойобработкиконструкционных материалов 

6. Технологиимашиннойобработкитекстильныхматериалов 

7. Технологиитермической обработкиконструкционныхматериалов 

8. Технологиитермической обработкитекстильныхматериалов 

9. Технологииобработкиипримененияжидкостейигазов 

10. Современныетехнологииобработкиматериалов.Нанотехнологии 

Направление 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Изучаются следующие темы: 

1. Основырационального питания 

2. Бутербродыигорячиенапитки 

3. Блюдаизяиц 

4. Технологииобработкиовощейи фруктов 

5. Технологииобработкикрупимакаронныхизделий.Приготовлениеизнихблюд 

6. Технологииобработки рыбыи морепродуктов 

7. Технологииобработкимясных продуктов 

8. Технологияприготовленияпервых блюд 

9. Технологииприготовленияблюдизмолокаи молочныхпродуктов 

10. Технологияприготовлениямучныхизделий 

11. Технологияприготовлениясладкихблюд 

12. Технологиясервировки стола.Правила этикета 

13. Системырациональногопитанияикулинария 

14. Современнаяиндустрияобработкипродуктовпитания 

Направление6.Технологииполучения,преобразованияииспользованияэнергии. Изучаются 
следующие темы: 

1. Работаиэнергия.Видыэнергии 

2. Механическая энергия 

3. Тепловая энергия 

4. Электрическаяэнергия.Энергиямагнитногоиэлектромагнитногополей 

5. Электрическиецепи.Электромонтажныеисборочныетехнологии 

6. Бытовыеэлектроинструменты 

7. Химическаяэнергия 

8. Ядерная итермоядерная энергия 

Направление7.Технологииполучения,обработкиииспользованияинформации. Изучаются 
следующие темы: 

1. Информацияиеёвиды 

2. Способыотображения информации 

3. Технологииполученияинформации 

4. Технологиизаписии храненияинформации 

5. Коммуникационные технологии и связь 

Направление8.Технологиирастениеводства. 

Изучаются следующие темы: 

1. Характеристикаиклассификациякультурныхрастений 

2. Общаятехнологиявыращиваниякультурныхрастений 
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3. Технологипосеваипосадкикультурныхрастений 

4. Технологииуходазарастениями,сбора ихраненияурожая 

5. Технологиииспользованиядикорастущихрастений 

6. Технологиифлористикии ландшафтногодизайна 

7. Биотехнологии 

Направление9.Технологииживотноводства. 
Изучаются следующие темы: 

1. Животныекакобъекттехнологий.Видыихарактеристикиживотныхвхозяйственной 

деятельности людей 

2. Содержание домашнихживотных 

3. Кормлениеживотныхиуходзаживотными 

4. Разведениеживотных 

5. Экологическиепроблемыживотноводства.Бездомныедомашниеживотные. 

Направление 10. Социально-экономические технологии. 

Изучаютсяследующиетемы: 
1. Сущностьиособенностисоциальныхтехнологий.Видысоциальныхтехнологий 

2. Методысбораинформациивсоциальныхтехнологиях 

3. Рынокимаркетинг.Исследованиерынка 

4. Особенностипредпринимательской деятельности 

5. Технологиименеджмента 

Направление11.Методыисредстватворческойипроектнойдеятельности. 
Изучаются следующие темы: 

1. Сущностьтворчестваипроектной деятельности 

2. Этапыпроектнойдеятельности 

3. Методиканаучногопознанияипроектной деятельности 

4. Дизайнпри проектировании 

5. Экономическаяоценкапроекта,презентацияиреклама. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общейположительной 

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 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 подразумевается помимо урочной и значительная внеурочная активность 

обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебнойсамостоятельности, 

высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с ЗПР, на 

особенность возраста. Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования,позволяющиеосвоитьконкретнуюматериальнуюилиинформационную 
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технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, 

субъективно актуального на момент прохождения курса. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения и остановить 

свой выбор на 2 видах контроля: 

- текущий контрольосуществляется спомощьюпрактическихработ; 

- тематическийконтрольосуществляетсяпозавершениитемывформезащиты творческого 

проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

Приоценкепрактическойработыучитываютсяследующие составляющие: 

- организация труда; 

- приемы труда: 

- качествоизделия (работы). 

 
 Адаптивнаяфизическаякультура 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики вразвитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

ПрограммыпоАФКимеюткоррекционную направленность и должныразрабатываться с 

учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данные программы должны содействовать 

всестороннему развитию личности ребенка, 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, ручной и артикуляционной моторики, зрительно-моторной координации и 

пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются 

особым неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

повышенной утомляемостью, снижением умственной работоспособности, активного внимания и 

памяти. Задержка психического развития в большинстве случаевявляется следствием 

резидуально-органической недостаточности центральной 

нервнойсистемы,чтооказываетвлияниеидвигательнуюсферуобучающихся. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляяобучающимся с ЗПР возможность 

реализовать свой индивидуальный потенциал. 

Впроцессеразработкипрограммывыделяют несколько групп обучающихся сЗПР: 

 обучающиесясЗПР,физическоеразвитиекоторых соотноситсясвозрастной нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским 

заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям. 
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Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же 

представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще 

всего это связано с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 

ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по сформированности 

произвольного поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от 

сложности деятельности, особенно от сложности звена программирования. Наибольшие 

затруднения вызывает формирование контроля за собственной деятельностью. При 

формировании двигательных навыков у данной группы обучающихся особые трудности 

наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий, 

настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ЗПР 

образовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор 

между учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическаякультура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формированиидвигательных 

навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более выраженные 

проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся практически 

всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном 

состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, связанные с трудностями 

формирования произвольных осознанных движений, направленныхна достижение определенной 

цели. В результате все задания на уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально 

развивающиеся обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые 

затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных 

программ. При выполнении произвольных движений может появляться излишнее напряжение 

мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются 

и недостатки координации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. 

Недостатки моторики и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются на 

возможностях усвоения знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, 

несформированность произвольной регуляции поведения влияет на продуктивность занятий 

физической культурой: ученики часто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на 

относительно длительное время сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые 

посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, 

подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких 

обучающихся необходимо создавать специальные педагогические условия для занятий 

физической культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу. 

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность 

по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного 

развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, 

соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического 

развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучающихся 

принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной 

утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому 

напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и 

резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких 

обучающихся может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы 

обучающихся, прежде всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, 

профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в 

образовательной организации, так и в семье, забота родителей об охране и укреплении 

физического и психического здоровья ребенка. Занятия физической культурой должны быть 

индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем 

приступать к разработке индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, 

необходимо очень внимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к 

физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские рекомендации. 
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Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и 

обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки 

физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры 

реализует индивидуально-дифференцированный подход к физическому воспитанию 

обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока в соответствии с 

особыми образовательными потребностями этих обучающихся. Обучающиеся с ЗПР с 

нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной физической культурой в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 

процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного 

метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. 

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое 

единство организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования 

личности ученика, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, 

высших психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. 

Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют на 

уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития 

социальных навыков, формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и 

физического развития обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости 

двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в 

особенностях психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и 

понимания сложных семантических конструкций. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно- 

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных 

связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 всозданииусловий дляформированиясаморегуляциидеятельности иповедения; 

 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. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – 

обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области 

физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной 

социальной адаптации обучающихся. 

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 

формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного 

уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются 

непременными условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 
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Общиезадачифизическоговоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразования: 

 укреплениездоровья,содействиенормальномуфизическомуразвитию,повышению 
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитиедвигательнойактивности обучающихся; 

 достижениеположительнойдинамикивразвитии основныхфизическихкачеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

 формированиепотребностивсистематическихзанятияхфизическойкультуройи спортом; 

 формированиенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультуры личности; 

 приобретениеопытаорганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультуройс 
учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

 формированиеуменияприменятьсредствафизическойкультурыдляорганизацииучебной 

и досуговой деятельности; 

 воспитаниенравственныхиволевыхкачеств,приучениекответственностизасвои 
поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формированиеобщейкультуры,духовно-нравственное,гражданское,социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитиетворческихспособностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

 развитиедвигательныхкачеств:силы,скорости,выносливости,пластичности,гибкости и 

пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно- 

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 
дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекцияпсихическихнарушенийвпроцесседеятельности–зрительно-предметногои 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.; 

 воспитаниепроизвольнойрегуляцииповедения,возможностиследоватьправилам; 

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 
поведения; 

 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, 
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. 

Принципыреализациипрограммы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимостьиспользованияспециальныхметодов,приёмовисредств обучения; 
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 информационной компетентности участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 вариативности,котораяпредполагаетосуществлениеразличныхвариантовдействийпо 

реализации поставленных задач; 

 комплексныйподход вреализациикоррекционно-образовательногопроцесса; 

 включениеврешениезадачпрограммывсехсубъектовобразовательногопроцесса. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» имеет модульную 

структуру, количество модулей может быть изменено образовательной организацией с учётом 

интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а 

также возможностей образовательной организации и региональных особенностей. 

ПрограммапоАФКможетвключатьследующие модули: 

 модуль«Теорияиметодикафизическойкультурыи спорта»; 

 модуль«Гимнастика»; 

 модуль «Лёгкаяатлетика»; 

 модуль «Лыжнаяподготовка»; 

 модуль«Подвижныеиспортивныеигры»; 

 модуль«Плавание». 

Если материально-техническое оснащение образовательной организации или погодные 

условия в регионе не позволяют реализовать модули «Лыжная подготовка» и «Плавание», то в 

содержание образования должны быть включены вариативные модули по усмотрению 

образовательной организации, или должно быть увеличено количество учебных часов на 

освоение программного материала по другим модулям. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

характером имеющихся у них нарушений. 

УрокАФКсостоитизтрехчастей:подготовительной,основнойизаключительной. 

Каждаячасть имеетопределённые 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, ипотом 

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-разгибаниеруквупоре,подниманиеногизположениялежаиупора 
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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. 

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр.Для 

поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 

120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические 

активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; 

динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с 

отягощением, на тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутых 

мышц самостоятельно и с помощью партнера. 

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР 

имеют упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти 

упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются 

следующие методы и приемы: 

 симметричныеиасимметричные движения; 

 релаксационныеупражнения,сменанапряженияирасслабления мышц; 

 упражнения нареагирующую способность (сигналыразноймодальности наслуховой и 

зрительный аппарат); 

 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной,наклонной 

опоре); 

 упражнениянаточностьразличениямышечныхусилий; 

 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 
расстоянию, направлению; 

 воспроизведениезаданногоритмадвижений(подмузыку,голос,хлопки,звуковые, 

световые сигналы); 

 пространственнаяориентациянаосновекинестетических,тактильных,зрительных, 

слуховых ощущений; 

 парныеигрупповые упражнения,требующиесогласованностисовместных действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В 

этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, 

дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

СодержаниепрограммногоматериалаосваиваетсяобучающимисясЗПР через: 

 учебныйпредмет«АФК»; 

 общественно полезныйтруд; 

 физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве 

образовательной организации; 

 внекласснуюивнешкольнуюработу; 

 дополнительное образование идр. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

особенностямиихарактеромимеющихсяунихнарушений.Приформированиии 
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структурировании материала необходимо учитывать возраст, степень выраженности недостатков 

психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровень физической 

подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам. 

Примерный перечень возможных упражнений представлен в таблице 1. Все упражнения 

используются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей 

обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся 

должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом 

важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если 

упражнения сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если 

слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание на уроке. 

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую 

нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает психофизическое 

утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, 

адекватными, практически постоянными. 

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, родителейи 

педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях 

с учетом специфичности нарушений. 

 

Основные тематические блоки (модули) учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования 

Теорияиметодикафизическойкультурыи спорта 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте 

и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении физической 

культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой 

деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается 

необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется 

способностьобучающихсяксамонаблюдениюисамоконтролю,оценкаэффективностизанятий. 

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. 

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. 
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Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 

которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 

количестве. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивныхснарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 

стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине(мальчики), упражненияикомбинациинагимнастических брусьях, упражненияна 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

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, средниеи 

длинные дистанции, метание малого мяча. 

Спортивныеиподвижныеигры 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК 

рекомендуетсяиспользовать игры сознакомыми и доступными видами естественных движений 

(ходьба,бег,лазанье,перелезание,прыжки,упражнениясмячом).Правиламожноадаптировать 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, атак же развивают навыки самоконтроля. 

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической 

культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия 

и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол:отбормяча,ведениемяча,обводкасоперника,выборместав оборонеиватаке. 

Лыжнаяподготовка 

Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техникаосновныхспособовпередвиженияналыжах: 

- передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным); 

- подъёмыналыжах вгору; 

- спускисгорна лыжах; 

- торможенияприспусках; 

- поворотыналыжахвдвижении; 
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- прохождениеучебныхдистанций. 

Плавание 

В программузанятийвключаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития 

правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнениявлежании наводе,всплыванииискольжении; 

 техникаплавания«брасс»и«кроль»на спине ина груди; 

 техникаработырук,ногидыханиявполнойкоординации движений; 

 техникаповоротов«маятник»; 

 техникапрыжковстумбы иныряний вводу; 

 игрывводесэлементамиплавания. 

Программный материал специальной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

структурирован по тематическим модулям без привязки к годам обучения. Образовательная 

организация по собственному усмотрению распределяет материал по годам и периодам обучения. 

Таблица1.Примерныйпереченьупражнений 
 

Модуль/тематический 

блок 

Разделы Учебныйматериал 

Теория и методика Местоирольфизическойкультурыи Печатныеиздания 

физической культуры и спортавсовременномобществе. Наглядныйкартинныйматериал 

спорта Физическаякультура-составнаячасть Презентации 
 культуры,одноизважныхсредств Видео–фильмы 
 укрепленияздоровьяивсестороннего  

 физическогоразвитиязанимающихся.  

 Понятияоздоровьеиздоровомобразе  

 жизни. Необходимость контроля и  

 наблюдениязасостояниемздоровья,  

 физическимразвитиемифизической  

 подготовленностью. Техника  

 безопасностипризанятияхАФКи  

 спортом.  

 Значение физической культуры для  

 подготовки людей к трудовой  

 деятельности.  

 История олимпийского движения,  

 современноеолимпийскоедвижениев  

 России,великиеспортсмены.  

Гимнастикасэлементами Обучениеосновнымгимнастическим Построенияиперестроения.Построения, 

акробатики элементам поворотынаместе,перестроениеизодной 
  шеренгивдве,изколонныпоодномув 
  колоннуподва.Переменанаправления 
  движениястроя.Обозначениешагана 
  месте.Переходсшаганабегисбегана 
  шаг. Изменение скорости движения. 
  Поворотывдвижении. 
  Общеразвивающие упражнения без 
  предметов: 
  Упражнениядляразвитиярукиплечевого 
  пояса:медленныеплавныесгибанияи 
  разгибания;медленныеплавныескручивая 
  ивращения,махи,отведенияиприведения. 
  Упражнениядляразвитиямышцшеи. 
  Упражнениядляразвитиямышцтуловища. 
  Упражнениянаформированиеправильной 
  осанки (наклоны, повороты, вращения 
  туловища,вположениилежа;подниманиеи 
  опусканиеног,круговыедвиженияоднойи 

  обеиминогами,подниманиеиопускание 
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Обучениеэлементамакробатики 

туловища). 
Упражнения для развития мышц ног: 

различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, перенос партнера 

на спине и на плечах, игры с элементами 

сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с 

предметами: 

Упражнения с набивными мячами: 
поднимание, опускание, наклоны,повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую 

перед собой, над головой, заспиной, броски 

и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 

движении. (в парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками 

с песком: сгибание и разгибание рук, 

медленные повороты и наклоны туловища, 

приседания (начинать в 
положениилежа,затемвводитьупражнения с 

утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний и нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами – броски и 

ловля мяча после подбрасывания вверх, 

удара о пол, встену(Ловлямяча наместе, в 

прыжке, после кувырка в движении). 

Перекаты: вперед и назад из положения лёжа 

на спине, 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 и руках, стойка на руках 

Мост.Перевороты. 

Постепенно усложняющиеся комбинации 

элементов в соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 

Легкаяатлетика Обучениетехникиходьбыибега Ходьба. 
Сочетание разновидностей ходьбы (на 

носках, на пятках, в полу-приседе, спиной 

вперед). 

Ходьба на носках с высоким подниманием 
бедра; 

Ходьбаприставнымшагомлевымиправым 

боком; 

ходьба с остановками для выполнения 

задания (присесть, повернуться, выполнить 

упражнение и др.); 

ходьбаскрестнымшагом; 
ходьба с изменением направлений по 

сигналу; 
ходьбасвыполнением 
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Обучениеметаниюмалогомяча 

движенийрукнакоординацию; 
ходьба с преодолением несложных 

препятствий; 

продолжительнаяходьба(10-15мин.)в 

различном темпе; 

пешиепереходыпослабопересеченной 

местности до 1км, 

ходьбавразличномтемпесвыполнением 

заданий и другие. 

Бег. 
Бегна месте  с высоким 

подниманием бедра со сменой темпа; 

Бег«змейкой»,незадеваяпредметов;тоже 

— вдвоем,держасьзаруки; 
Бегпопрямойпоузкому(30—35см) коридору; 

Бегсподскоками,сподпрыгиваниеми 

доставанием предметов; 

Бег по 

ориентирам;Бегвразли

чномтемпе; 

Медленныйбегвравномерномтемпеот5 до 15 

минут; 

«Челночный бег». Бег с 
максимальнойскоростью,остановками,с 

переноской предметов (кубиков, мячей);Бег 

с грузом в руках; 

Бегширокимшагомнаноскахпопрямой; 

Скоростной бег на дистанции 10-30м; 

Бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы, скамейки) в 

среднем темпе; 

Бегна20-30м; 
Эстафетный бег на отрезках 15-20м с 

передачей эстафеты касанием рукой 

партнера; 

Бегс преодолением препятствий(высота до 
20-30см); 

Различные специальные беговые 

упражнения на отрезках до 30м; 

Бегна30мнаскорость; 

Кроссовый бег по слабопересеченной 
местностинарасстояниедо1000мидругие. 

Подготовительные упражнения: 

упражнения на увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых суставах и в грудном 
отделе позвоночника; координацию 

(двигательную ловкость) и быстроту 

движений; развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Подготовительные упражнения с мячом: 

перекатывание  мяча партнеру, 

перекатывания мяча через препятствия, 

катание мяча вдоль гимнастической 

скамейки. Подбрасывание и ловля мяча над 

собой и об стенку. Перебрасывание мяча 

двумя рукамиснизу, из-заголовы партнеру
 и ловля двумя руками (с 

постепенным увеличением расстояния и 

высотыполета). Дополнительные движения 

перед ловлей мяча. 

Упражненияснабивныммячом.Удержание 
мяча в различных положениях, ходьба с 

мячом в различных положениях рук, 

наклонытуловища,приседанияс 
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  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 Обучениеигревволейбол,баскетбол, 
футбол 

Изучение правил игры в волейбол, 
баскетбол, футбол с использованием 

наглядности: презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов. 

Баскетбол: стойка баскетболиста, 
передвижения к защитной стойке 

приставнымишагамивлево,вправо,вперед, 

назад, с остановками шагом и прыжком без 

мяча, передача мяча двумя руками от груди 

с места и шагом, ведение мяча на месте, по 

прямой, бросок мяча по корзине двумя 

руками от груди и двумя руками снизу с 

места. 

Волейбол: 
Перемещения и стойки: основная и низкая 

стойка; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком 

(правым, левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед, остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху двумя 

руками: над собой – на месте, в парах, в 
треугольнике; передачи в стену с 

изменением высоты и расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к 

сетке, ноги согнуты в коленях, одна нога 

впереди, туловище наклонено 

Футбол: 

Обучение движениям без мяча: бег (в том 

числе и с изменением направления); 

прыжки; финты без мяча (туловищем). 

Обучение движениям с мячом: удар ногой;) 

прием (остановки) мяча; удар головой; 

ведение мяча; финты;отбор мяча; 
вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Зимниевидыспорта Обучениеосновнымэлементамлыжной 
подготовки 

1) передвижения на лыжах различными 
классическими ходами (попеременным 

двухшажным,одновременнымбесшажным, 

одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным); 

2) подъёмыналыжахвгору; 

3) спускисгорналыжах; 
4) торможенияприспусках; 

5) поворотыналыжахвдвижении; 
6) прохождениеучебныхдистанций(1,2,3 

км). 

Построение в одну колонну. Передвижение 
на лыжах под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж; 

передвижение ступающим и скользящим 

шагомполыжне;спусксосклоноввнизкой 

стойке,восновнойстойке;подъемпо 
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  склону наискось и прямо «лесенкой»; 

передвижение на лыжах в медленном темпе 

на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах 

на скорость на отрезке 40-60 м. Игры "Кто 

дальше", "Быстрый лыжник", "Ктобыстрее". 

Передвижение на лыжах до 1км. 

Плавание Обучение основным элементам Подготовительныеупражнения: 
 плавания   Вхождениевводуипередвиженияподну 
    бассейна 
    И.п.–стоянадне,держасьоднойрукойза 
    бортик,другая–вперединаповерхности 
    воды. Движения свободной рукой в 
    сторону, вниз, вверх. Упражнение 
    выполняетсянаразнойглубине,вприседе, 
    в наклоне. 
    И.п.–стоянадне,держасьоднойрукойза 
    бортик,движенияногамипоочереди: 
    вперед,назад,всторону,внутрь. 
    Передвиженияподну,держасьрукамиза 
    бортикбассейна. 
    Передвижениеподну,держасьближней 
    рукойзабортик,другойотталкиватьводу 
    ладоньюназадвниз. 
    Приотталкиванииводы-рукапрямая, 
    формаладони–«ложка». 
    Передвижения по дну с различным 
    исходнымположениемрук(встороны, 
    вперед,заголову,заспину,вверх). 
    Движенияподнувполуприседе,ладонина 
    коленях, на поясе, одновременно и 
    попеременноотгребаяладонямиводуназад. 
    При выполнении задания, туловище 
    немногонаклоненовперед,рукивлоктях 
    выпрямлены,формаладони–«ложка». 
    И.п.–стоянадне,рукивстороны. 
    Выполнять руками одновременные 
    движения внутрь и наружу вдоль 
    поверхности воды, развивая усилия в 
    сторонудвиженияладонейинемноговниз. 
    (пальцыладонислегканаправленывниз, 
    рукичутьсогнутывлоктях). 
    Вположениистоясделатьвдох,задержать 
    дыханиеиопуститьлицовводу. 
    Присесть,оттолкнутьсяногамиотднаи 
    выпрыгнутьвверх(«Ктовышепрыгнет?»). 
    «Ктодольшепродержитлицовводе?» 
    Пробежатьвводе4-5м,выполняягребки 
    руками. 
    Упражнение«поплавок». 
    Подводящиеупражнениявлежаниина 
    воде,всплыванииискольжении. 
    Скольжениенагруди.Статьспинойк 
    бортику,поднятьрукивверхзаголову, 
    соединитькисти.Сделатьвдох,задержать 
    дыхание,оттолкнувшисьоднойногойот 
    бортика,«проскользить»поповерхности 
    воды.Старатьсяудержатьтуловищена 
    поверхностиводыкакможнодольше. 
    Скольжениенаспине. 
    Возможно использование специальных 
    средствдляудержаниянаповерхности 
    водыимаксимальногорасслабления. 
    Скольжениенаспине. 
    Выдохивводу. 
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  Плавание на груди и спине вольным стилем 

Обучениетехникеплавания.Плаваниев 

медленномтемпе25м.Плаваниена скорость 

25, затем 50 м. 

 

 Основы безопасностижизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует 

получению обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

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; получении навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать ипротивостоять 

психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям и 

особымобразовательнымпотребностямобучающихсясЗПР.Овладениеучебнымпредметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» представляет определенную сложность для данной 

категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со своеобразием психической деятельности 

обучающихся с ЗПР: 

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладевают 

гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их нормативно 

развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания причинно- 

следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий; 

 недостаточнойсформированностью саморегуляциидеятельностии поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с 

ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или ознакомительного 

изучения. 

Целью изучения и освоения программы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у обучающихся с ЗПР культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Важнейшимизадачамиявляются: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоениеуменийоказыватьпервуюпомощь пострадавшим; 

 освоениеуменийпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

  освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоениеипониманиеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной активности, 

формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков. 

На основе программы курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. Для преодоления трудностей в 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» необходимаадаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по 

решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, 

занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций). Органическоеединство практическойи мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанному формированию жизненных 

компетенций. 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

региональных особенностей. Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»позволяетобучающимсясЗПРполучитьсистематизированное 
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представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях,о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской 

помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, формирование и 

отработку практических навыков эвакуации, занятия в игровой форме, изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям (триместрам). В содержании программы включены 

модули, изучение которых обязательно на каждом году обучения. 

Распределение тем по годам обучения и определение времени на их изучение 

самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от индивидуальных 

возможностей обучающихся с ЗПР. 

В программу 8 класса добавляется тема «Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Терроризм, экстремизм, наркотизм – 

сущность и угрозы безопасности личности и общества. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников». В первый год 

обучения дается ознакомление с этими социально опасными явлениями. Также добавляетсятема 

«Безопасность в социуме». Следует обратить внимание на различные виды конфликтов в 

молодежной среде и способы их разрешения. Рекомендуется сокращение количества часов на 

изучение тем «Безопасность на транспорте» и «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера». Вознакомительномпланепредлагаетсяизучениетем«Безопасностьнаводоемах»и 

«Экологияибезопасность». 

В программе 9 класса добавляются темы: «Правила безопасности в туристических 

походах ипоездках.Правилаповедениявавтономных условиях.Сигналыбедствия,способы их 

подачииответынаних»;«Правилабезопасностивситуацияхкриминогенногохарактера»; 

«Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению». Данные темы рекомендуется 

рассматривать, делая упор на алгоритм безопасного поведения. Тему «Здоровье как 

индивидуальная, так и общественная ценность. Репродуктивное здоровье. Факторы 

разрушающие репродуктивное здоровье» рекомендуется изучать в ознакомительном плане, так 

как она изучались в рамках темы «Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка» в рамках учебного предмета «Обществознание». 

 

Содержаниекурса«Основыбезопасностижизнедеятельности»8КЛАСС(первыйгод 

обучения на уровне основного общего образования) 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударства.Основыкомплекснойбезопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причиныипоследствия.Правилаповеденияприпожаре.Первичныесредствапожаротушения. 
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Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных,пожароопасных 

и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захватевзаложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятийпо 

освобождению заложников. 

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ). Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 9КЛАСС (второй год 

обучения на уровне основного общего образования) 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударства 

Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность в современном мире. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасномуповедению. Организационные основы по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени – РСЧС, ГО, МЧС. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм,экстремизм,наркотизм–организацияборьбыстерроризмоминаркобизнесом. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий. Профилактика наркомании. 

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 

Основы здорового образа жизни 



350  

Здоровье как индивидуальная, так и общественная ценность. Репродуктивное здоровье. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибахи 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Содержаниевидов деятельности определяетсяособыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР.Помимо широко используемых в ООП ООО общих длявсех обучающихся 

видов деятельности следует усилить специфичные для данной категории подростков, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящие 

вопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которые помогут 

последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного 

материала, обсуждение ошибок и их устранение. 

Тематическаяитерминологическаялексикасоответствует ООПООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихсясоответствующейтерминологии.Изучаемыетерминывводятсянаполисенсорной 

основе; обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету 

предусмотрен контроль знаний в виде: контрольных работ, самостоятельных работ, зачетов, 

практических работ, тестирования. Одним из методов контроля результатов обучения 

обучающихся с ЗПР является метод поливариативного экспресс-тестирования с 

конструируемыми ответами. Его отличительными чертами являются: оперативность, высокая 

степень индивидуализации знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на проверку 

ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацияпредлагаемоготестового (контрольно-оценочного)материала: использование устных и 

письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решениес 

опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

В рабочей программе предусмотрено 6 контрольных работ для 8 класса и 6 контрольных 

работ для 9 класса. 

Темыконтрольных работ: 

8 класс 

Контрольная работа № 1. Тема «Права. Обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре». 

Контрольная работа № 2. Тема «Безопасность на дорогах». 

Контрольнаяработа№3.Тема«Безопасностьнаводоемах». Контрольная 

работа № 4. Тема «Экология и безопасность». 

Контрольнаяработа№5.Тема «ЧСтехногенногохарактера.Мероприятияпо 

инженерной защите населения». 

Контрольнаяработа№6.Тема«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой медицинской 

помощи». 

9 класс 



351  

Контрольнаяработа№1.Тема«НациональнаябезопасностьРоссиивсовременноммире». 

Контрольнаяработа№2.Тема«ЧСприродного характера». 

Контрольнаяработа№3.Тема«Обеспечениебезопасностиприактивномотдыхевприродной 

среде». 

Контрольнаяработа№4.Тема«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризмув 

РФ».  

Контрольнаяработа№5.Тема«Здоровыйобразжизни.Репродуктивноездоровье». Контрольная 

работа № 6. Тема «Основы медицинских знаний и оказание ПМП». 
 

 

ПрограммавоспитанияобучающихсясоответствуетООПОООМБОУ«Старобрянская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 Программакоррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

- обучениевобщеобразовательном классепо АОП; 
- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения 

МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа». 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношенияк учебе, ситуации школьногообучениявцелом,повышениямотивации к 

школьному обучению); 

• врамкахвнеурочнойдеятельности,курсовкоррекционно-развивающейобластивформе 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекцияпознавательныхпроцессов,эмоциональныхнарушений,социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений междуребенком 

с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных 

и межличностных конфликтов в классе/школе); степень участия специалистов сопровождения 

школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО, коррекция 

недостатков вфизическом и (или) психическом развитииобучающихся, социальной адаптации. 

Задачипрограммы: 

• своевременноевыявлениедетейс ЗПР; 
• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии; 



352  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП ООО, их интеграции в Школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического 

развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО; 

• разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов(при необходимости); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детейуказаннойкатегории,обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпо 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направленияработы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
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• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений дляданной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапыреализациипрограммыкоррекционнойработы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- 

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранныхкоррекционно-развивающихиобразовательныхпрограммособымобразовательным 

потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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Планреализациипрограммыкоррекционнойработы 
Цель Содержаниедеятельности Формыиметоды работы Сроки Ответственный 

Диагностическоенаправление 

Своевременное 

выявление 

детей, 

нуждающихсяв 

специализированной 
помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Выявленияобучающихся

сособыми 

образовательными 
потребностями 

Стартовая психолого- 

медико-педагогическая 

диагностика 

Сентябрь Специалисты 

НаправлениенаПМПК Подготовка 
необходимой 

документации 

Сентябрь,май 
и/или по 

необходимости 

Педагог- 
психолог, 

учителя, 
классный 

руководитель 

Мониторингдинамикиразвития 

обучающихся, успешности 

освоения программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамкахППКпо 

четвертям 

Педагог- 

психолог, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Проектированиеи 
корректировкакоррекционных 

мероприятий 

Анализ 
результатов 

исследования 

Сентябрь,май 
и/или по 

необходимости 

Педагог-психолог, 

учителя 

Коррекционно-развивающеенаправление 

Обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 
недостатков в 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сфере 

детей с ЗПР 

Выбор и разработка 

оптимальных для развития 

ребенкасЗПРкоррекционных 

программ, методики приемов 

обучениявсоответствиисего 

образовательными 

потребностями 

Программа 

сопровождения 

Сентябрь Педагог- 

психолог, 

учителя 

Организацияипроведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 
необходимыхдляпреодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

Программы 

занятий 

Сентябрь Педагог- 

психолог, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в 

динамикиобразовательного 

процесса 

Занятия Втечениегода Педагог- 

психолог, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Развитиеэмоционально-волевой 

и личностной сферы ребенка и 

психокоррекция его поведения 

Занятия,наблюдения Втечениегода Педагог- 

психолог, 

учителя, 
классный 

руководитель 
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Консультативноенаправление 

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождениядетей 

с ЗПР и их семей по 

вопросам 

реализации 

дифференцированны 
х психолого- 

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции,развития 

и социализации 

обучающихся 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемовработысобучающимся с 

ограниченными возможностями 

Позапросам В течение 

учебного года 

согласнографику 

консультаций 

Педагог-психолог, 

учителя, 

классный 
руководитель 

Консультативная помощь семье 

повыборустратегиивоспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласнографику 

консультаций 

Педагог-психолог, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Дать рекомендации 

обучающимся с ЗПР по выбору 

стратегииобученияиповедения, 

исходяизсвоихиндивидуально- 

типологических особенностей 

Консультирование 

обучающихся с 

ЗПР 

Втечениегода Педагог-психолог, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Информационно-просветительскоенаправление 

Организация 

информационно- 

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всемиучастниками 

образовательного 

процесса 

Тематические выступления для 

педагогов,родителей(законных 

представителей), обучающихся 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях,ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебногогодапо 

запросам 

Педагог-психолог, 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

В диагностическом и консультативном направлении разрабатывается программа 

изучения ребенка различными специалистами.Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, иусловия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу). 

Всодержаниеисследования ребенкапсихологомвходит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Педагог - психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка. Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живетребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и др.). 

3. Изучениеработребенка (тетради,рисунки,поделкии т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психическогоразвития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 
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Вкаждомконкретномслучаеопределяютсяведущиенаправлениявработесребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации 

психолог обсуждает с учителем, родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого- педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебнооздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 
• развитие эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной сфер указанной 

категории, обучающихся ЗПР; 

• коррекциянарушенийустной и письменной речи; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и мыслительных операций наоснове 

изучаемого программного материала, восполнение пробелов предшествующего обучения; 

• координациювзаимодействиясубъектовобразовательногопроцесса; 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятийспециалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Задачи,решаемыенакоррекционно-развивающих занятиях: 

- созданиеусловий дляразвитиясохранныхфункций; 
- формированиеположительноймотивациикобучению; 

- повышениеуровняобщегоразвития,восполнениепробеловпредшествующего развития 

и обучения; 

- коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойиэмоционально-личностной 

сферы; 

- формированиемеханизмовволевойрегуляциивпроцессеосуществлениязаданной 

деятельности; 

- воспитаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативных навыков. 

Занятиястроятсясучетомосновных принциповкоррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом ипедагогом- 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся,удовлетворительноусваивающиеучебныйматериалвходефронтальнойработы,к 
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индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

такжеучащиеся,неусвоившиематериалвследствиепропусковуроковпоболезнилибоиз-за 

«нерабочих»состояний(чрезмерной возбудимостиилизаторможенности)вовремяуроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативнаяработа включает: 

• выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительскаяработа предусматривает: 

- различныеформыпросветительской деятельности (лекции,беседы,информационныестенды), 

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 ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школе обеспечивается наличием в школе специалистов разного профиля (педагога- психолога, 

учителя-логопеда). 

Социально-педагогическиймодуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации, на семинарах-практикумах и курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализацияиндивидуальногообразовательногомаршрутатребуетпостоянного 
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отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемыхрезультатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требованиякспециалистам,реализующимпрограмму 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций - диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Основныетребованиякусловиямреализациипрограммы: 

• психолого-педагогическоеобеспечение; 
• программно-методическоеобеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

•  материально-техническоеобеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- 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); 

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимисядетьмивпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных, 
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спортивно-оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

ВпроцессереализацииПрограммыкоррекционнойработыиспользуются: 
• адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 

общеобразовательных программ. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР школа 

может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организациюобучения 

детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены 

ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека с читальным залом, 

кабинет педагога, кабинет информатики, оснащенные учебные кабинеты. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 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. 

Всеучащиеся сОВЗобеспеченыучебниками. 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности с задержкой психического 

развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталыхдетей 

в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, адаптированные к виду 

программы 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,отражающихуспешностьдостижения 
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образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления/ослабления нарушений развития. 

Показателирезультативностикоррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

4. СформированностьуобучающихсясЗПРнавыковжизненнойкомпетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально- 

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодолениеи/илиослаблениенарушенийвразвитии,препятствующихвосвоении 

АООП ООО 

 
 «Психокоррекционныйкурс» 

Рабочаяпрограммакоррекционно-развивающегокурса 

«Психокоррекционныйкурс»:«Психокоррекционныезанятия (психологические)» 

Коррекционный  курс  «Психокоррекционные  занятия  (психологические)»является 

обязательной частью  коррекционно-развивающей области. Курс реализуется  в рамках 

внеурочнойдеятельностипосредствоминдивидуальных,подгрупповыхигрупповыхзанятий 

педагога-психологаиобеспечиваетсясистемойпсихолого-

педагогическогосопровождения.Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется 

посредством реализации следующих форм профессиональной деятельности педагога-

психолога: психологическая  диагностика, коррекционно-

развивающаядеятельность,психологическаяпрофилактика,психологическое просвещение, 

психологическое консультирование, организационно-методическая деятельность. У 

обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных 

познавательныхпроцессов,навыковсаморегуляцииповеденияидеятельности.Дляниххарактернаоб

щаяэмоциональнаянезрелость,невысокийуровеньразвитиякоммуникативных компетенций. 

 Адаптивные ресурсы  у таких обучающихся  снижены, что  затрудняет 

социализациювцелом,создаеттрудностивпроцессесамостоятельногоосуществления 

жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся 

с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по формированию 

социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, способной к 

самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а также с родителями 

обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 

предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 

психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации содержания 

курса с учетом их особых образовательных потребностей. 

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в 

подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 раза в 

неделю. 
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Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 Формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательных процессов. 

 Коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля. 

 Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношенияк 

своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки. 

 Развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 
целостного «образа Я». 

 Развитиеразличныхкоммуникативныхумений,приемовконструктивногообщенияи 
навыков сотрудничества. 

 Стимулированиеинтересаксебеи социальномуокружению. 

 Развитиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающимисверстникамии 
взрослыми. 

 Предупреждениешкольнойи социальной дезадаптации. 

 Становлениеирасширениесферыжизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. 

При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу- 

психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 

сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 

процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 

руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, 

делать акцент на развитии навыков саморегуляции. 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 

обучающегося с ЗПР. 

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 

психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, 

оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули и 

разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование 

произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных 

состояний у обучающихся. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится 

работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельновыполнятьдействияповнутреннейпрограммеипереноситьеенановый 
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материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного поведения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать 

чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в 

различных статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели своих 

поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль2«Формированиеличностногосамоопределения»состоитизразделов 

«Развитие личностного самоопределения»и «Развитие профессионального самоопределения» и 

направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненнойстратегии 

в части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 

общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные 

ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои 

поступки. Входе коррекционной работы основноевнимание уделяется развитию способностик 

осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, 

поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 

свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной иточной 

ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, 

способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативного процесса в 

подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной 

экспрессии собеседника, способностьпроявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствиис поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому 

поведению. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов эффективных 

поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных 

и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и 

эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию 

поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной 

деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Содержаниекурсанауровнеосновногообщего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
Определениепоследовательностисвоихдействийприрешениипознавательныхзадач. 

Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной 

инструкции(устнойиписьменной).Соотнесениесвоихдействийспланомвыполнениязадания. 

Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на основании расхождений 

результата с эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результатов 

работы группы, результативности участия в групповой работе своего и других участников 

группы.Работоспособностьиутомление:оценкасобственныхресурсов,распределениевремени и 

сил при выполнении заданий. (с использованием цифробуквенного материала). 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявлений, 

соответствующие различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и 

противоречивым).Анализисловесноеобозначениесвоегоэмоциональногосостояния. 
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Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. 

Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных 

коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего поведения. Отработка 

навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебныхситуациях 

(самостоятельныеиконтрольныеработы,ситуацияэкзамена).Состояниестресса,его проявления и 

влияние на продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых 

ситуациях. Знакомство со способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Модуль2«Формирование личностного самоопределения» 

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. 

Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные ситуации). 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты характера. 

Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием уровень притязаний, 

связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять негативным 

воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. Представление об 

ответственном поведении, выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях 

своего поведения. Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых 

ситуациях, оценка различных вариантов поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом 

общепринятых социальных норм и правил. Понятие жизненного плана и его временных 

перспектив. Планирование путей и средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 

профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способностей при 

определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Выделение 

собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной 

деятельностью. Карьера как профессиональный путь в жизни человека. Профессиональная 

пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, ограничения при 

выборе профессии. Представления о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. 

Модуль3«Развитиекоммуникативной деятельности» 

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых социальных 

ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности 

поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному 

общению. Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информации между 

собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативнаяточка 

зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише. 

Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков 

ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 

совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности 

для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в 

моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих 

действий сдействиямипартнерадлядостиженияобщегорезультата.Конфликт:причины,виды, 

структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различными 

стратегиями поведения при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного 

сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию социально приемлемым способом. 

Организациязанятий 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особымиобразовательнымипотребностямиобучающегосясЗПР.Учитываясниженнуюобщую 



364  

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, 

снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие посвоей 

структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с 

использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также 

предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть 

занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить 

атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 

групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового 

занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 

направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 

общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает в себя 

рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 

прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 

арт-терапии и тренинговых занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 уметь планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

 самостоятельноопределятьцелиизадачисобственнойдеятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности,объективно 

оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, 
уметь минимизировать волнение; 

 уметь прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 
пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в 

моделируемой ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 
воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрироватьмотивациюк самопознанию,потребностьк саморазвитию; 

 иметьпредставлениеосвоихличностных особенностях; 

 иметьразвернутоепредставление осоциальныхроляхвобществе,различныхмоделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

 оцениватьсебяи своипоступки сучетомобщепринятых социальныхнорми правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

 ориентироватьсявсовременноммирепрофессий,перечислятьидаватькраткуюхарактеристи

ку различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

 иметьпредставленияособственныхпрофессиональныхсклонностях,способностяхи 

профессиональном потенциале; 
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 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограниченияпрофессиональной 

пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальнуютраекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 владетьнавыкамиконструктивногообщения; 

 использоватьвербальныеиневербальныесредстваобщенияадекватныесоциально-

эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, 
социальной роли и особенностей собеседника; 

 владетьнавыкамиэффективногосотрудничествавразличныхучебныхисоциальных 
ситуациях; 

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 
сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, 

прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования 

позиций и учета интересов участников группы. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

обучающимися. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа 

продуктов деятельности обучающихся. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия 

для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания 

и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности.Также 

необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 

оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологическиеособенностии выраженность акцентуацийхарактера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности 

необходимо определить общую направленность личности, профессиональные склонности и 

интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 
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При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

 
 Коррекционныйкурс«Логопедическиезанятия» 

Рабочая программа курса «Логопедические занятия» 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс 

обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/илиослабление 

нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих 

образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого развития. 

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему 

составу, то выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной 

возрастной группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость 

артикуляции и произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, 

недостаточность произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений. В 

речи могут встречаться нестойкие замены и пропуски звуков. 

Трудностиписьмачастообусловлены уобучающихсясЗПРна уровнеосновногообщего 

образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и 

синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и 

последовательности звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на 

смешение оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме 

буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или малознакомых. 

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируютсяспецифично 

и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и 

суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ 

преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с 

трудностями понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму 

существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот. 

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико- 

грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, 

синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии 

коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет овладение 

орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному предмету 

«Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и 

саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитиюкоммуникативных 

компетенций. 

Задачикурса: 
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 Коррекцияиразвитие языковогоанализа и синтеза. 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 
представлений. 

 Совершенствованиефонетико-фонематической стороны речи. 

 Формированиефонематических,морфологических и синтаксических обобщений. 

 Коррекцияиразвитиелексико-грамматическогострояречи. 

 Формирование алгоритмаорфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма. 

 Коррекцияилиминимизацияошибокписьмаичтения. 

 Развитиесвязнойречииформированиекоммуникативнойкомпетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, 

развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, 

моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский 

язык» с использованием логопедических приемов. Например, используемые на логопедических 

занятиях задания по словообразованию разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки 

морфемного разбора. Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил 

(например, «Правописание безударных гласных» и др.). Специальные приемы логопеда по работе 

с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской грамотности. Отработка 

интонационно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки 

выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 

изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу 

по развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли 

в письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине дня 

во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с 

учетом режима работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой 

специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом 

на изучение курса коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в 

неделю. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальноезанятие–20–40минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями 

обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей 

обучающегося с ЗПР. 
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Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся 

с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 

следующие модули: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 
орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических 

ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 
словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических 
и дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, 

расширение языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне 

словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие 

умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

Содержаниекурса«Логопедическиезанятия» 

на уровне основного общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). 

Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:звук,буква,слог,гласные,йотир

ованные гласные, согласные, ударение, ударные,безударные,глухие,звонкие,непроизносимые, 

фонема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по 

оптическому,кинестетическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка 

приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по 

годам обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

Написание слов с проговариванием, исключая специфические 

ошибкисловообразования.Актуализацияопорныхзнанийпоизучениюизакреплениюпонятий:част

и 



369  

слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе 

словообразовательного анализа слова. Образование новых слова с помощью типичных для 

изученныхчастейречисуффиксов,спомощью приставок,приставокисуффиксов.Образование 

сложных слов путем сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью 

определения способа образования слова. Практическое употребление формы слова разных частей 

речи. Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, 

при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); 

правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственногочислапослешипящих;-

тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 

изученного по годам обучения). 

Модуль«Коррекцияиразвитиелексико-грамматическойстороныречи. 

Морфология» 

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол,наречие, 

местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определение(с 

опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Развитие и 

совершенствование умения образовывать форму изученных частей речи. Различение 

однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбори 

использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их 

различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках 

изученного материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 

понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением. Упражнение в понимание лексического значения незнакомого слова, исходя из 

контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно- падежные 

конструкции (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, 

определение типа связи, главное и зависимое слово. Разбор предложения, определение вида по 

цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с однородными членами 

(с опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка 

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

Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль«Коррекцияиразвитиесвязнойречи. Коммуникация» 

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного 

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа). 

Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предварительным 

делением его на абзацы, выделением значимых микротем). Составление связного рассказа и 

пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения). Составление письменного текста (с использованиемизученных 

особенностей частей речи, синтаксических конструкций). Аргументирование собственной 

позиции (отработка умения доказывать и убеждать, используя различныеязыковые средства и 

приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, устных монологических и диалогических 

высказываний, характеризующихся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 

использованием разнообразных синтаксических конструкций). Речевой практикум, 

направленный на извлечение нужной информации, анализ и систематизацию отобранного 

речевого материала. Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. 

Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого 

этикета.Выразительноечтениестихотворныхипрозаическихтекстов(ссоблюдениемвсех 
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пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 

текста). 

Организациязанятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. 

Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 

мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

выполнениязадания,задаватьвопросы.Необходимопостоянноразвивать уобучающихсясЗПР 

умение работать с письменным текстом и справочной литературой. 

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 

основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с 

постепенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико- 

ориентированныезадания.При изучении темрекомендуетсяиспользовать наглядный материал: 

опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на большом 

числе несложных, доступных учащимся упражнений. 

Планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса«Логопедическиезанятия» на 

уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Впроцессеосвоения коррекционногокурсаобучающийсянаучится ибудет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков вречи 

и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структурыили 
минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, 

системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения в 

словах, давать характеристику звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, 
ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический 

разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и 

их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу 
буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 
графическим изображением; 

 соблюдатьнаписьмеорфографическиеправила,основанныенафонетическомпринципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

Помодулю«Обогащениеиактивизациясловарногозапаса,формированиенавыков 

словообразования. Морфемика»: 

 правильнопроизноситьиписатьсловабезспецифическихошибоксловообразованияили 

минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс; 

 выделятьморфемынаосновесловообразовательногоанализаслова; 
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 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовыватьсложныесловапутемсложенияоснов; 

 производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования 
слова; 

 правильнообразовывать,употреблятьформысловаразныхчастейречи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, 
при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание 

суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания 

глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 

грамматическойформывинфинитиве,вформе 2-голицаединственногочислапослешипящих; 

-тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 

изученного по годам обучения). 

Помодулю«Коррекцияиразвитиелексико-грамматическойстороныречи. 

Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 
ошибок словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей 

речи; 

 уметьобразовыватьформуизученныхчастей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение 

слова; 

 подбирать синонимы иантонимы; 

 различатьфразеологизмыисвободныесловосочетания; 

 различатьиупотреблятьметафоры,гиперболы,сравнения(врамках изученного); 

 различатьтематическиегруппыслов:родовыеивидовыепонятия; 

 употреблятьсловавсоответствии сихлексическимзначением; 

 пониматьлексическоезначениенезнакомого словаисходяизконтекста(предложение, 

текст); 

 составлятьсловосочетания,правильносогласовыватьсловаиупотреблятьпредложно- 
падежные конструкции; 

 выделятьсловосочетаниявпредложении,определятьтипсвязи,главноеизависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлятьпростыеи сложныепредложениясоднороднымичленами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами. 

Помодулю«Коррекцияиразвитиесвязнойречи.Коммуникация»: 

 уметь формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных 

правил и норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемовсжатия, 
разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 
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 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 
составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения; 

 определятьтемуи основнуюмысль текста; 

 пониматьосновное содержание,смыслтекста; 

 составлятьпростой/сложный план текста; 

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые 
средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 
характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 

использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекатьнужнуюинформацию,анализироватьисистематизироватьречевойматериал; 

 создаватьи редактироватьтексты,находитьиисправлятьошибки; 

 соблюдатьв устнойречии написьмеизученныеправиларечевогоэтикета; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 

текста. 

Подходыкоценкедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыкурса Для 

оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы,проводитсямониторингречевогоразвитияобучающихся5–9классов.Вкачестве 

диагностическогоинструментарияиспользуютсярекомендациииметодическийматериал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б.Иншаковой, О.А. 

Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и письменной 

речи,результатыкоторогофиксируютсявпротоколе,которыйвключаетречевыеобразцы 

обучающегося. 
Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 

учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия 

специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, 

работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

НакаждогообучающегосясЗПРзаполняетсяРечевая карта. 
 

 Организационныйраздел 

Учебныйплан 

Учебный план: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихсясЗПР; 

 определяет(регламентирует)перечень учебныхпредметов,курсовивремя,отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяетучебныепредметы,курсыпоклассамиучебным годам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ОООи 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития и социальной адаптации обучающихся. Она обеспечивает реализацию 

дифференцированного подхода к удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий внутри данной нозологической 

группы. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 введение специальноразработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно- 

развивающихзанятий,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другиевидыучебной, воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся 

с ЗПР. 
Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисясЗПРучебногоплана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемойчастью 

образовательного процесса. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних образовательных 

организаций. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 

деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в 

психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на коррекционные 

курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности. При необходимости проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий время, отводимое на коррекционно-

развивающую область, увеличивается до 7 часов. 
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АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов,а 

также с целью обеспечения различных интересов обучающихся, могут разрабатываться с 

участием родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). Индивидуальный учебный план (далее ИУП) предназначен для 

индивидуализации содержания образования обучающегося с ЗПР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями и с учетом индивидуальных особенностей. ИУП позволяет 

сделать образовательный процесс более гибким и подвижным. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации в соответствии с 

АООПОООобучающихсясЗПР.ИУПфиксирует общийобъемнагрузки,максимальныйобъем 

аудиторной нагрузки обучающегося, название и структуру предметной области, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана 

осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Форма реализация ИУП самостоятельно определяется образовательной организацией. Это 

могут быть учебные занятия в классе с другими обучающимися, индивидуальные или групповые 

занятия. Возможна реализация программы по ИУП с использованием дистанционных 

образовательных технологий и онлайн-обучения, осуществляемых с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагога. Допустима реализация очно-заочной формы получения образования с 

применением электронного обучения. 

Индивидуальный учебный план составляется на определенный срок, обычно на один 

учебный год. Организация обучения по ИУП оформляется приказом руководителя 

образовательной организации на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). Решение о необходимости перевода ребенка на ИУП принимается на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации. В заявленииуказываются 

срок, на который обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут  

содержаться пожелания родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов). 

При реализации ИУП могут использоваться различные технологии обучения, а также 

формы образования. Может использоваться сетевая формаобразования приналичии договорао 

сетевом взаимодействии. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количествоучебныхзанятийза5летнеможетсоставлять менее5267часовиболее6020часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительностьучебнойнагрузкинаурокенедолжнапревышать40–45минут. 

В приложении к учебному плану отражаются различные формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией. 

Количество часов, отводимых на изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» может корректироваться с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, 

дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов речевого 

развития. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю. 

Предметнаяобласть«Искусство»реализуетсяпосредствомизученияучебныхпредметов 

«Музыка»,«Изобразительноеискусство»в5–7классах вобъеме2часав неделю. 
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В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час реализуется за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, за счет включения обучающихся во 

внеурочную деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

Образовательная организация вправе по согласованию с родителями обучающихся с ЗПР 

заменитьучебныйпредмет«Адаптивнаяфизическаякультура»научебныйпредмет 

«Физическая культура» или вводить «Адаптивную физическую культуру» индивидуально, 

исходя из психофизических возможностей обучающегося и медицинских рекомендаций. 

 
Учебныйпланпоадаптированнойобщеобразовательнойпрограмме основного 

общего образования обучающихся с ЗПР 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 
Классы 

Количествочасоввнеделю 

5 6 7 8 9 

 Обязательнаячасть      

Русскийязыки литература Русский язык 5 5,5 4 3 2 

Литература 3 2,5 2 2 2 

Роднойязыкилитература Роднойязык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык 

    
1 

Математикаиинформатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучныепредметы Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

ОДНКНР*       

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическаякультураи Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 

Физическаякультура 2 2 2 2 2 

Итого 27 28 30 31 31 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 
отношений 

2 2 2 2 2 

      

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30 32 33 33 

 
 План внеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными),направленныминакоррекциюнедостатковпсихофизического 
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развитияобучающихсяивосполнениепробеловвзнаниях.Коррекционно-развивающиезанятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 30 мин. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Пояснительнаязаписка 

к учебному плану по адаптированной общеобразовательной программе 

основногообщегообразованияобучающихсясЗПРна2021/22учебныйгод 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР на 2021-2022 учебный 

год составлен на основе следующих нормативно - правовых документов об образовании 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года № 240-V«Об образовании в Республике 

Бурятия» (с изменениями и дополнениями); 

-ФГОС ООО,утвержденныйПриказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартаосновного общего образования,зарегистрирован Минюст №19644 от 

01 .02. 2011 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577,Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Материалы к проектированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихсяс задержкой психического развития (5 класс) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарныхправил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59808); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общегои среднего общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ №115 от 22.03.2021 г.); 

- УставМБОУ«Старобрянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола». 

 

МБОУ «Старобрянская сош» осуществляет специальное коррекционное образование по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Специальное (коррекционное) образование создается для обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР), у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточностьтемпаиподвижностипсихическихпроцессов,эмоциональная неустойчивостьдля 

обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений 

учебнойдеятельности.РебеноксЗПРполностьювключенвобщийобразовательныйпроцесс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372453/8a2472791472289b6dd77e9d7d7c2e48ac244c7c/
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Обязательной является систематическая специальная помощь - создание адекватных условий для 

реализации особых образовательных потребностей, помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции. 

Учебный план обучающихся с ЗПРфиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

Вучебномпланепредставленыпредметныеобластиикоррекционно-развивающаяобласть. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебногоплана 

с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Структура учебного плана ступени основного общего образования при реализации ФГОС (5 

класс) включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть этого учебного плана представлена предметными областями («Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика»,«Общественно-научныепредметы»,«Естественнонаучныепредметы», 

«ОДНКНР», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящихв 

их состав. 

В учебном планепредставлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 

классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется за счет включения тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в 

рабочие программы учебных предметов других предметных областей и включения занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений  
Учебный план включает как образовательные предметы, так и внеурочную занятость 

учащихся с ЗПР. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями. 

Продолжительность индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающегося- 

15-30 минут. Коррекционная работа также реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-предметник решает 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке. Коррекционная подготовка 

осуществляется классным руководителем, педагогом-психологомв индивидуально-групповом 

режиме, направленном на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающиеся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки и в тех же 

формах,чтоиостальныеобучающиеся,новусловияхобеспечениядифференцированного подхода к 

содержанию и оценке выполненной работы. 

 
Предметныеобласти Учебные 

предметы 
Классы 

Количество 

часоввнеделю 

5 
 Обязательнаячасть 

Русскийязыки литература Русский язык 5 

Литература 3 

Роднойязыки 

литература 

Роднойязык 0,5 

Литература 0,5 
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Иностранныеязыки Иностранныйязык(немецкий ) 3 

Второйиностранныйязык  

Математикаи 
информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 2 

Обществознание  

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

ОДНКНР*   

Искусство Музыка 1 

Изобразительноеискусство 1 

Технология Технология 2 

Физическаякультураи 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

 

Физическаякультура 2 

Итого 27 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 
отношений 

2 

Бурятскийязык 2 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 

 

 

 Календарныйучебныйграфиксоответствуюткалендарномуучебному графику ООП ООО МБОУ 
«Старобрянскаясредняя общеобразовательная школа» 



379  

 Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ОООи представляют собойсистемутребований ккадровым,психолого-педагогическим, 

финансово-экономическим, материально-техническим, информационно-методическим и иным 

условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

 Кадровыеусловия 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

ООО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Педагоги МБОУ «Старобрянская сош»реализующие АООП ООО ОВЗ имеют высшее 

профессиональное образование. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП 

ООО для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагоговпо особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или 

введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

В школе сложилась и эффективно действует система повышения профессиональной 

компетентностипедагогов,включающаяследующиенаправления:практико-ориентированные 

семинары, педагогические советы; посещение открытых уроков; руководство 

исследовательскими работами обучающихся; работа по темам самообразования; обучение на 

курсах повышения квалификации; дистанционное образование; сопровождение молодого 

учителя, наставничество; аттестация педагогических кадров. 

Педагоги участвуют в научно-практических конференциях, в школе проводятся 

тематические педсоветы, учебные семинары, организована деятельность рабочих групп по 

отдельным направлениям. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Кадровоеобеспечениереализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 
работников 

Уровеньквалификацииработников 

Требу 
ется 

Име 
ется 

Требованиякуровнюквалификации 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечиваетсистемную 

образовательную и 
административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 
учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование по 

направлениямподготовки«Государственное 
и муниципальное управление» 

«Менеджмент»,«Управлениеперсоналом»и 

стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет,либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 
муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогическихилируководящих должностях 

не менее 5 лет. 



380  

Заместитель 
руководителя 

Координируетработу 
преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 
Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 
образовательного 

процесса.Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

2 1 Высшее профессиональное образование по 
направлениямподготовки«Государственное 

и муниципальное управление» 

«Менеджмент»,«Управлениеперсоналом»и 

стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет,либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 

муниципального управленияили 

менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогическихили руководящих 
должностяхнеменее5лет. 

Учитель Осуществляетобучениеи 

воспитаниеобучающихся, 

способствует 
формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 
осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ. 

11 11 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 
педагогика»иливобласти,соответствующей 

преподаваемомупредмету,безпредъявления 

требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образованиепонаправлениюдеятельностив 
образовательном учреждении. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранениепсихического, 

соматического и 
социальногоблагополучия 

обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 
психология»либовысшеепрофессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

 

 Психолого-педагогическиеусловия 

 

В МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа» созданы психолого- 

педагогические условия для реализации АООП ООО. Образовательный процесс осуществляется 

на основе программ развивающего обучения и с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, соблюдением комфортного психо-эмоционального режима. Активное использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а 

также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм,позволяютпедагогамосуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. Работа по психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом и 

педагогами МБОУ «Старобрянская  сош». 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляется учителемипсихологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
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профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 
Профилактическое 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задачкаждого 

возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Диагностическое(диагностикаиндивидуальнаяигрупповая). 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований,соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Консультативное (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционное (коррекционная работа индивидуальная и групповая – организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики). 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Просветительско-образовательное 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

созданиеусловийдляполноценноголичностногоразвитияисамоопределенияобучающихся, 

воспитанниковнакаждомвозрастномэтапе,атакжевсвоевременномпредупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

Профориентационное 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена 

на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выборупрофессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

 

 Финансово-экономическиеусловия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися сЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных организациях осуществляется 

наосновенормативов,определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ОООв соответствии с ФГОС ООО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-- 

технических условий, определенных для АООП ООО. Определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

В МБОУ «Старобрянская сош» разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников МБОУ «Старобрянская сош», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с 

Положением об оценке эффективности труда педагогических работников, утвержденного 

приказом директора МБОУ «Старобрянская сош». 

 

 Материально-техническиеусловия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-- 

развивающую среды Школы: 

- наличиекабинетадлязанятийспедагогом-психологом,логопедом(1); 

- наличиекабинетадлядополнительныхзанятийпопредметам(1). 

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебной деятельности и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений. 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектованияосновной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

- организациипространства,вкотором обучаетсяребенок с ЗПР; 

- организациивременногорежима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ «Старобрянская сош» 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 
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частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

- к соблюдениюпожарнойиэлектробезопасности; 

- ксоблюдениютребованийохраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ «Старобрянская сош», предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданиюобразовательногоучреждения(высотаиархитектураздания); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной деятельности); 

- актовому,физкультурномузалам; 

- кабинетаммедицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам,коридорамидругимпомещениям. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающими за реализацию программы коррекционной работы и психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ 

(ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

 Информационно-методическиеусловия 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся сЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы основного 

общего образования, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 
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ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы представляет собой систему, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны между собой все участники 

образовательных отношений. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно- 

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационнокоммуникационных 

технологий, а также организационную поддержку применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы формируется на основе электронного 

журнала «Сетевой город. Образование», сайта школы, библиотечно-информационного центра, 

кабинета информатики, использования интерактивных и мультимедийных средств обучения и 

обеспечивает: 

- планированиеобразовательного процесса; 

- размещениеисохранениематериалов образовательного процесса; 

- фиксациюхода образовательного процессаирезультатов освоения ООП; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам; 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программыобеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой(ИОС), 

включающей: 

- комплексинформационныхобразовательныхресурсов,втомчислецифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современныхпедагогическихтехнологий,обеспечивающихобучениев 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы представлена на сегодняшний день 

следующими элементами: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

Необходимое оборудование для использования ИКТ в школе отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в урочной деятельности; во внеурочной 

деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 

оценкерезультатовобразования;вадминистративнойдеятельности,включаядистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Старобрянская сош»в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационными технологий и 

квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

В локальную сеть школы включены кабинет информатики, а также автоматизированные 

рабочие места администрации, секретаря, библиотекаря, учебные кабинеты учителей свыходом 

в Internet. 

Активно используютсяИнтернет-ресурсы. Через Интернет учителя имеют возможность 

познакомиться с новыми педагогическими технологиями, материалами предлагаемыми 

коллегами, институтами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и принять в них 

участие. 
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В школе реализуется автоматизированная информационная система «Сетевой город», в 

которую входят электронный журнал, электронный дневник для обучающихся и их родителей. 

Учителя, работающие на уровне основного общего образования, владеют 

информационно-коммуникационными технологиями, обеспечивающими процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации урочной и внеурочной деятельности. 

Учебные кабинеты и остальные помещения образовательного учреждения частично 

оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, соответствуют всем требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической части образовательных учебных программ. 
 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным 

результатом выполнения требований кусловиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Старобрянская сош» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Созданные в образовательной организации условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

- соответствуюттребованиямФГОСООО; 

- обеспечиваютдостижениепланируемых результатовосвоенияАООПОООдлядетейсЗПР; 

- обеспечивают реализацию предусмотренных АООП ООО для детей с ЗПР образовательных 

программ, учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработкипрограммы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработкусетевогографика (дорожной карты)создания необходимой системыусловий; 

- разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтапов 

разработанногографика(дорожной карты). 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направлениемероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативноеобеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Наличие решения органа государственно – 

общественного управления (Управляющего совета, 
Педагогическогосовета)илииноголокальногоакта 

овнесенииизменений,дополненийвАООПООО 

обучающихся с ЗПР МБОУ «Старобрянская сош» 

Август2021г 

Разработка рабочей программы воспитания и 
календарногопланавоспитания 

Август2021г 

Утверждениеновойредакцииосновной 

образовательнойпрограммыобразовательной 
организации 

Август2021г 
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Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образованияитарифно-квалификационными 
характеристикамиипрофессиональнымстандартом 

Сентябрь - 
декабрь 2021 г 

Определениеспискаучебниковиучебныхпособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствиисФГОСосновногообщего 
образования 

Август2021 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 

организациисучетомтребованийкминимальной 
оснащенностиучебногопроцесса 

Октябрь2021 

Доработка: 

- образовательныхпрограмм(индивидуальныхи 

др.); 
- учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов, 
дисциплин, модулей; 
- календарногоучебногографика; 

- положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
- положенияоформахполученияобразования 

Август2021 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Определениеобъемарасходов,необходимыхдля 

реализацииАООПОООобучающихсясЗПРидостижен
ия планируемых результатов 

Август2021 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление работникам 

образовательной организации стимулирующих 
надбавокидоплат,порядкаиразмеров 
премирования 

Август – 

сентябрь2021 

3. Заключение дополнительных  соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Ежегодно, 

сентябрь 

III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия Ежегодно 

обеспечение введения ФГОС 
основногообщегообразования 

участников образовательных отношений по 
организациивведенияФГОСООО 

 

2. Разработка и реализация моделейвзаимодействия 

организаций общего образования и 
дополнительногообразованиядетейиучреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3.Разработкаиреализациясистемымониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителейпоиспользованиючасоввариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, май 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Май-сентябрь 



387  

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияи 
реализацииФГОСосновногообщегообразования 

Август2021 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организациивсвязисвведениемФГОСосновного 
общегообразования 

Август2021 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 

сентябрь 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 
основногообщегообразования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных  материалов о 
реализации ФГОС 

Размещается 

актуальная 
информация 

2. Широкое информирование родительской 

общественностиовведенииФГОСипорядке 
переходананих 

Август2021 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализацииФГОСивнесениявозможных 

дополненийвсодержаниеАООПОООдлядетейс 
ЗПР 

Сентябрь2021 

4.Разработкаиутверждениелокальныхактов, 
регламентирующих:организациюипроведение 

публичного отчета образовательной организации 

Октябрь2021 

VI. Материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования 

1.Анализматериально-техническогообеспечения 
реализацииФГОСосновногообщегообразования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально - 
техническойбазыобразовательнойорганизации 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3. Обеспечение  соответствия санитарно - 

гигиенических условий требованиям ФГОС 
основногообщегообразования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП ООО для детей с ЗПР противопожарным 

нормам,нормамохранытрудаработников 
образовательнойорганизации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотеки 
печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

 7.Наличиедоступаобразовательнойорганизациик Ежегодно 
электроннымобразовательнымресурсам(ЭОР),  

размещеннымвфедеральных,региональныхи  

иныхбазахданных  

8. Обеспечение контролируемого доступа Ежегодно 

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным ресурсам в  

сети Интернет  

 

 

Условные сокращения 
ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

ФГОСООО–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего образования 

АООПООО–адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

УУД– универсальныеучебныедействия 
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ИКТ–информационно-коммуникационныетехнологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР–программакоррекционной работы 

ПМПК-психолого-медико-педагогическаякомиссия 

ППк - психолого - педагогический консилиум 

УМК– учебно-методическийкомплекс 



 


