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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих  обучающихся (далее – АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся) ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» (далее–Школа) разработа 

на в соответствии с требованиями: 

• ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общегообразования (Приказ Минпросвещения Россииот 31.05.2021г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность 

содержания образовательных программ основного общего образования, 

возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Федеральной адаптированной общеобразовательной программы основного общего 
образования (далее – ФАОП ООО); 

• Федеральной программы воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), 

с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО для слабовидящих обучающихся включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
Целевойразделвключает: 

• Пояснительную записку; 

• Цели и задачи реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся; 

• Принципы и подходы к формированию АООП ООО для слабовидящих обучающихся; 

• Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; 

• Систему  оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

слабовидящих обучающихся; 

• Механизмы реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

• Рабочие программы учебных предметов; 

• Программу формирования универсальных учебных действий; 

• Рабочую программу воспитания; 

• Программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел включает: 

• Учебный план; 

• План внеурочной деятельности; 

• Календарный учебный график; 

• Календарный план воспитательной работы. 

Решение о получении образования слабовидящими обучающимся с на уровне 

основного общего образования по адаптированной основной общеобразовательной 

программе принимается на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), сформулированного по результатам его комплексного 



 
 

психолого-медико-педагогического обследования. АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

Индивидуальной  программой  реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) 
в части создания специальных условий получения образования. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Пояснительная записка. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность Школы в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для слабовидящих  обучающихся представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальныхвозможностей,особыхобразовательныхпотребностей,обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО) для слабовидящих  

обучающихся (вариант 4.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом, 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования. 

Целями реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся являются: 

• организация учебного процесса для слабовидящих обучающихся  с учетом целей, 
содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в 

ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

• организация деятельности педагогических работников образовательной 

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для слабовидящих  
обучающихся . 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальномусамоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО  

слабовидящими  обучающимися; 

; • обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• установление требований к воспитанию слабовидящих обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 



 
 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого слабовидящего обучающегося на уровне основного общего 

образования; 



 
 

• выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, их интересов 

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

общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

• организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работниковвпроектированиииразвитиисоциальнойсредыобразовательнойорганизации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправления и 
действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
АООП ООО для слабовидящих обучающихся учитывает следующие принципы и  

подходы: 

• принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне основного общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации АООП ООО определяет право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 
обучающихся с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей слабовидящих обучающихся при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровье-сбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровье- 

сберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных 

и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-



 
 

эпидемиологических требований. 



 
 

Особенности построения содержания образовательной программы 

АООП основного общего образования для слабовидящих обучающихся– это 

учебно- методическая документация (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности применительно к 

обучающимся. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для слабовидящих обучающихся разработана в соответствии с  ФГОС 

основного общего образования, с учетом Федеральной основной 

общеобразовательнойпрограммы(ФООП), на основе Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФАООП ООО) 
для слабовидящих обучающихся. 

Школа, разрабатывая АООП основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся, использует содержащуюся в ФАООП ООО документацию с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Требования к предметным результатам обучающихся  в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования в 

целом соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной общеобразовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. При этом для слабовидящих  обучающихся применяется дифференцированный 

подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по 

учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) АООП ООО слабовидящими 

обучающимися, в целом совпадают с соответствующим разделом федеральной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (ФООП ООО). 

Психолого-педагогические особенности слабовидящих обучающихся на уровне 

основного общего образования 

АООП ООО для слабовидящих  обучающихся учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. Общими для всех обучающихся сТ НР 

являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся  

типичен дефицит не только познавательных, но и социально- перцептивных и 

коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся, специфику усвоения ими учебного материала. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся определяет, что обучающиеся 

получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5- 9 классы) при 

создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При 

обоснованной необходимости для обучающихся, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть 

увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае обучение может быть 

организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая 

корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. Для 

обучающихся необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 



 
 

учебных 



 
 

предметовсучетомособыхобразовательныхпотребностейивозможностейобучающегося. 
Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными  нормативными актами образовательной организации. 

Особые образовательные потребности слабовидящих  обучающихся на  уровне 

основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся 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 . 

Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся на уровне основного общего образования; 

− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования; 

− развитиеикоррекцияприемовмыслительнойдеятельностиилогическихдействий, 
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 
способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 
программного материала; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно- 

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанногосжизненнымопытомподростка;разнообразиеивариативностьпредъявленияи 

объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.); 

− организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося (индивидуальное проектирование образовательной среды с 
учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальнойдеятельности,сниженнойработоспособности,сниженнойпроизвольной 
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; 

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

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

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся; 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; 

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

Планируемые результаты освоения АООП ООО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими обучающимися 

ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их 
особых образовательных потребностей. Планируемые результаты освоения слабовидящими 
обучающимися АООП ООО дополняются результатами освоения ПКР: 1) результатами 
достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с учетом 
социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в 
обществе, в том числе:  сформированность социально значимых личностных качеств, включая 
ценностносмысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом 

моральнонравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и− 
обязанностей гражданина Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях 
лиц с нарушениями зрения; социальные компетенции, включая, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных 
контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме;  сформированность мотивации к 

качественному образованию и целенаправленной− познавательной деятельности;  готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению; личностное− стремление 
участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей траектории образования с учетом профессий, доступных слабовидящим, личной 
оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; стремление к 
расширению социальных контактов;  повышение самостоятельности, формирование адекватного 

типа отношения к− нарушению, расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности;  стремление к расширению социальных контактов с людьми 

независимо от наличия и− (или) отсутствия у них нарушения зрения, в том числе контактов со 
взрослыми и сверстниками с сохранным зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к 
социокультурным традициям;  совершенствование умственных действий, направленных на анализ 



 
 

и управление своей− деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение, сформированность информационных 
и тифлотехнических компетенций, готовность к осознанному и самостоятельному 
профессиональному самоопределению;  способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно− пространственной организации; социального окружения, своего места в нем, 
принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; оценка с позиций 
социальных норм собственных поступков и поступков других людей; 2) результатами овладения 
универсальными учебными действиями, в том числе:  самостоятельным мотивированным 

определением цели образования, задач собственной− учебной и познавательной деятельности;  

самос−тоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 
способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики;  

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами,− 
осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 
обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 
предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 
изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения;  планированием и регуляцией собственной деятельности; умением 

определять понятия,− создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинноследственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы;  овладением информационной 

компетентностью, обеспечивающей возможность для− получения, обработки, хранения и 
использования информации в условиях слабовидения;  применение компенсаторных способов 

действий для решения учебных, социальнобытовых, профессиональных задач;−  организацией 

учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим− работником и 
сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе;  

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и− учёта 
интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения;  

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения− своих 
чувств, мыслей и потребностей;  владением устной и письменной речью, в том числе при 
необходимости рельефноточечной системой чтения и письма Л.Брайля, монологической 

контекстной речью;−  использованием тифлоинформационно-коммуникационных технологий; 

экологическим− мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации; 3) достижениями планируемых предметных результатов 
образования и результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 
работы, в том числе:  освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для 

данной− предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно проектных и социальнопроектных 

ситуациях;  формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о− 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами;  освоением междисциплинарных учебных программ - 

“Формирование универсальных− учебных действий”, “Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся”, “Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности”; учебных программ 
по предметам учебного плана;  применением различных способов поиска (в области 

использования− тифлоинформационных технологий и тифлотехнических устройств для 
слабовидящих, в справочных источниках и в сети Интернет), обработки и передачи информации 
без визуального контроля в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том 
числе при подготовке презентаций (доступными способами, с использованием помощи ассистента) 
для устных ответов (например, выступлений);  применением зрительного, зрительно-осязательного 

и слухового способов восприятия− материала; современных средств коммуникации и 
тифлотехнических средства; приемов отбора и систематизации материала на определенную тему; 
при необходимости чтением и письмом с использованием рельефно-точечной системы JL Брайля;  



 
 

осуществлением пространственной и социально-бытовой ориентировки, овладением− 
мобильностью;  освоением самостоятельным поиском информации; преобразованием, сохранением 

и− передачей информации, полученной в результате чтения или аудирования;  принятием участия в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватное− использование жестов, мимики в 
процессе речевого общения;  осуществлением речевого самоконтроля в процессе учебной 

деятельности и в− повседневной коммуникации; оцениванием своей речи с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; нахождение грамматических и речевых ошибок, недочетов, 
исправление их;  планирование, контроль и оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной− задачей и условиями ее реализации.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. При 
организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП ООО для 
слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) могут быть специальные условия, обусловленные 
особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся и связанными с ними 
объективными трудностями. Данные условия включают:  

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

−  увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от− индивидуальных 
особенностей здоровья слабовидящего обучающегося;  

 техническую адаптацию отдельных видов предлагаемых работ и обеспечение− ассистивного, 
тифлоинформационного и тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 
мультимедийных продуктов, макетов, конструкторов, проектов и другое), с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, осязательных и осязательно-
зрительных возможностей слабовидящих обучающихся;  специальную психолого-педагогическую 

помощь слабовидящему обучающемуся (на− этапах принятия, выполнения учебного задания и 
контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 
обучающегося. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются:  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как− основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических работников как основа аттестационных процедур;  оценка результатов 

деятельности образовательной организации как основа− аккредитационных процедур. Основным 
объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 
ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися АООП 
ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка включает:  стартовую диагностику;−  текущую и 

тематическую оценку;−  психолого-педагогическое наблюдение;−  внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся.− Внешняя оценка включает:  независимую оценку 

качества образования;−  мониторинговые исследования муниципального, регионального и− 
федерального уровней. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно 
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 



 
 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  оценку 

предметных и метапредметных результатов;−  использование комплекса оценочных процедур как 

основы для оценки динамики− индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  использование разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг− друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  использование форм работы, 

обеспечивающих возможность включения обучающихся в− самостоятельную оценочную 
деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  использование мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том− числе формируемых с использованием 
тифлоинформационно-коммуникационных (цифровых) технологий без визуального доступа. 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно- полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. Результаты, полученные в ходе как 
внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. Оценка метапредметных результатов представляет собой 
оценку достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для слабовидящих 
обучающихся (вариант 4.1), которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  познавательными 

универсальными учебными действиями (замещение, моделирование,− кодирование и 
декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);  

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения− учитывать 
позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  регулятивными универсальными 

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

метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 
внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 



 
 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. Рекомендуемые формы оценки: для проверки 
читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; для проверки цифровой 
грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; для 
проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 
индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностики 
проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. Групповые и (или) 
индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются обучающимся в 
рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую и другие). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ:  письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы,−  обзорные материалы,−  отчеты о проведенных исследованиях, 

стендовый доклад и другие);−  художественная творческая работа (в области литературы, музыки,− 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту. Требования к организации 
проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются 
образовательной организацией. Проект оценивается по следующим критериям:  сформированность 

познавательных универсальных учебных действий: способность к− самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и 
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  сформированность предметных знаний 

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

действий;  сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение− 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях;  сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ясно− изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. Предметные результаты освоения АООП ООО для 
слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 
успешное обучение. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Основным предметом 
оценки является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности. Для оценки предметных результатов используются 
критерии: знание и понимание, применение, функциональность. Обобщенный критерий “знание и 
понимание” включает знание и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида 
деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. Обобщенный критерий “применение” включает: 

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



 
 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебноисследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщенный критерий “функциональность” включает осознанное использование приобретенных 
знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 
операций. Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. Особенности оценки по 
отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП ООО. Описание оценки 

предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:  список итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их− формирования и способов оценки (например, 
текущая (тематическая), устно (письменно), практика);  требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при− необходимости - с учетом степени значимости отметок за 
отдельные оценочные процедуры);  график контрольных мероприятий. 

− Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 
оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. Стартовая диагностика 
проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного общего образования) и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится 
педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 
используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  стартовая диагностика;−  

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;−  оценка уровня 

функциональной грамотности;−  оценка уровня профессионального мастерства педага, 

осуществляемого на− основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 
обучающимся. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.  

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) должна предусматривать оценку 
достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения ПКР.  

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, в 



 
 

связи с чем может определяться индивидуальными программами развития слабовидящих 
обучающихся. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает:  проведение специализированного комплексного психолого-педагогического− 
обследования каждого обучающегося, в том числе, развития пространственной и бытовой 
ориентировки, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в 
начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие;  систематическое 

осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной− деятельности;  проведение 

мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания− (проводится в начале 
обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);  изучение мнения о 

социокультурном развитии обучающихся педагогических работников− и родителей (законных 
представителей), а также при взаимодействии с общественными организациями, их представителей 
(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в 
полугодие). Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 
проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами 
(тифлопедагогами), педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями- 
предметниками, классными руководителями, воспитателями.  

 Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 
комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего 
обучения. 

: 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Рабочие программы 

В содержательном разделе АООП ООО представлены рабочие программы по 

каждому учебному предмету, включающие пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы 

Полное (развернутое) содержание рабочих программ по предметам предложено в 

приложении к АООП. 
 Рабочая программа по учебному предмету “Русский язык”. 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению слабовидящим  

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 
Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общегообразования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 



 
 

• реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС ООО; 

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

• разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческойдеятельности,проявлениеуважениякобщероссийскойирусскойкультуре,к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира; 

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса 

и использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 



 
 

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 
разным учебным предметам; 

• совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

• развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, 

роли языковых средств. 

Содержание обучения в 5классе представлено в таблице: 
 

Общиесведения о 

языке. 

Богатство ивыразительность русского языка.Лингвистика как 

наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 

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

диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение,слушание,чтение, 

письмо), их особенности.  

Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том 

числе с изменением лица рассказчика. Участие в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину(в том числе сочинения- 

миниатюры). 
Виды аудирования:выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Текст. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. 

Микротематекста.Ключевыеслова.Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. Композиционная структура текста. Абзац как 

средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста:его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 
Рамках изученного). 



 
 

 Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прослушанного текста и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста сизменением лица рассказчика. 
Информационнаяпереработкатекста:простойплантекстаипо 

совместно составленному сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Общее представлениеофункциональныхразновидностяхязыка 

(оразговорнойречи,функциональныхстилях,языке 

художественной литературы). 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 
Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетической 
транскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.Соотношение звуков 
и букв. 

Фонетическийразборслова. 

Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных.Звуковое 

значение букв “е, ё, ю, я.” 

Основныевыразительныесредствафонетики.Прописныеи 
строчные буквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие“орфограмма”.Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных “ъ ” и “ь”. 

Лексикология Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,с 

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовыхивидовыхпонятий.Синонимы.Антонимы.Омонимы. 

Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 
Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика. 

Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова.Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Морфемныйанализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкив собственной 

речи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 
Правописание“ё-о”послешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставок 



 
 

 на“-з(-с)”. 

Правописание“ы -и”послеприставок.Правописание“ы -и” после 

“ц”. 

Морфология. 

Культураречи. 

Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначение 

слова. 
Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Система 

частейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебные части 

речи. 

Имя 
существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; 

именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. Род, 

число, падеж имени существительного. 
Именасуществительныеобщего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственного или 

только множественного числа. Типы склонения имён 

существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический 

анализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. Правописание собственных имён 

существительных. Правописание “ь” на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных. 

Правописание “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов“-чикщик-;-екик- (-

чик-)” имён существительных. 
Правописаниекорнейсчередованием“а//о”:“-лаг- 

--лож-;-растращрос-;-гаргор-,-зар 

зор-;-клан клон-,-скакскоч-”. 

Слитноеираздельноенаписание“не”сименами существительными. 

Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксические 

функции. 
Склонениеимёнприлагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных.Нормы 

словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и 

окончанияхимёнприлагательных.Правописаниекраткихформ 

имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитноеираздельноенаписание“не”сименами прилагательными. 

Глагол. Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение, 



 
 

 морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи 

невозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударенияв глагольных 
формах (в рамках изученного). 
Правописаниекорнейсчередованием“е//и”:“-бер- 

--бир-,-блеетблист-,-дердир-,-жегжиг-,- мер 

мир-, -пер пир-, -стел стил-, -тер 
тир-”. 

Использование“ь”какпоказателяграмматическойформыв 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих. Правописание 
“-тся”и“-ться”вглаголах, суффиксов “-оваева-, 

-ываива-”. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом“-л-”вформах прошедшего 

времени глагола. 
Слитноеираздельноенаписание“не”сглаголами. 

Синтаксис. 

Культураречи. 
Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его 

признаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средствасвязисловвсловосочетании.Синтаксическийанализ 

словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Главные члены предложения (грамматическая 

основа). Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимением в 

именительномпадеже,сочетаниемименисуществительногов 

форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенныечленыпредложения:определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его 

выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средстваеговыражения.Обстоятельство,типичныесредстваего 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 
образадействия,цели,причины,мерыистепени,условия, 



 
 

 уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, содиночным союзом “и”, 

союзами“а, но,однако,зато, да (в значениии),да (в значении но)”. 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения собращением, особенности интонации. 

Обращениеисредстваеговыражения.Синтаксическийанализ 

простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночнымсоюзом“и”,союзами“а,но,однако,зато,да(в значении 

и), да (в значении но)”. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзнойисоюзнойсвязью.Предложениясложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами “и, но, а, однако, 

зато, да”. 
Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 
Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуация 

какраздел лингвистики. 

Содержани еобучения в 6класс епредставлено в таблице: 
 

Общиесведенияо 
языке. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерациии 
языкмежнациональногообщения.Понятиеолитературном языке. 

Язык иречь Монолог-описание,монолог-повествование,монолог- 
рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой, 

сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информациятекста;пересказтекста.Описаниекактипречи. 

Описание внешности человека. Описание помещения. 
Описаниеприроды.Описаниеместности.Описаниедействий. 

Функциональные 
разновидности 
языка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научный 
стиль. 
Словарнаястатья. Научноесообщение. 

Лексикология. 

Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активномуипассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова 

(историзмы и архаизмы). 
Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления: 



 
 

 общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). Стилистические пласты лексики: стилистически 

нейтральная,высокаяисниженнаялексика.Лексическийанализ 

слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление 

лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместного и 

выразительного словоупотребления. Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 
Лексическиесловари. 

Словообразование 
. 

Культураречи. 

Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный,суффиксальный,приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.Правописание 

сложных и сложносокращённых слов. Нормы правописания 

корня “-кас- - -кос-” с чередованием “а // о”, гласных в 
приставках“пре- ”и“при-”. 

Морфология. 

Культураречи. 

Орфография. 
Имя 

существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы 

словоизмененияимёнсуществительных.Нормыслитногои 

дефисного написания “пол- ” и “полу-” со словами. 

Имя 

прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеимена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

анализимёнприлагательных.Правописание“н”и“нн”вименах 

прилагательных. Правописание суффиксов “-к- ” и “-ск-” имён 

прилагательных. 

Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(в 

рамках изученного). 
Имя 

числительное. 

Общееграмматическоезначениеименичислительного. 

Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные 

(целые,дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные, 

составные числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильноеобразованиеформимёнчислительных.Правильное 

употребление собирательных имён числительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловой речи. 
Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание “ь” в 

именахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное, 
раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормы 



 
 

 правописанияокончанийчислительных. 

Местоимение. Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксические 

функции местоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, 

неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 
Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

соответствиистребованиями русского речевого этикета, втом 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности);притяжательныеиуказательныеместоимениякак 

средства связи предложений в тексте. 
Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоимений 

с“неини”;слитное,раздельноеидефисноенаписание местоимений. 

Глагол. Переходныеинепереходныеглаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видовременнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 
Использование“ь”какпоказателяграмматическойформыв 
повелительном наклонении глагола. 

Содержаниеобученияв7 классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияо 
языке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка, 
культуры и истории народа. 

Язык иречь. Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог- 

повествование. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запрос 

информации, сообщение информации. 
Текст. Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста 

(обобщение). 

Структуратекста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и 

второстепеннаяинформациятекста.Способыисредствасвязи 

предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. Смысловой 

анализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротеми 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 
использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 



 
 

 изученного). 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорная 

речь, функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 
Употребление языковых средств выразительности в текстах 
публицистическогостиля.Официально-деловойстиль.Сфера 

употребления, функции, языковыеособенности. Инструкция. 

Морфология. 
Культураречи. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие. Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительныеистрадательныепричастия.Полные икраткие 

формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиимена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). 

Употребление причастий с суффиксом “-ся”. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа “прич. + сущ.”. Ударение в 

некоторых формах причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание “н ” и “нн” в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний 

причастий.Слитноеираздельноенаписание“не”спричастиями. 
Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречиявдеепричастии.Синтаксическаяфункциядеепричастия, 

роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 
Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеи 

раздельное написание “не” с деепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночными 
деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие. Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительнойипревосходнойстепенейсравнениянаречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксическиесвойстванаречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисное 



 
 

 написание;слитноеираздельноенаписание“не”снаречиями;“н ” и 

“нн” в наречияхна “-о (-е)”;правописание суффиксов “-а ” и “-о” 

наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за-”; 
употребление “ь” после шипящих на конце наречий; 

правописаниесуффиксовнаречий“-о”и“-е”послешипящих. 

Словакатегории 

состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 
категориисостояниявречи. 

Служебныечасти 

речи. 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличие 

самостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог. Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункции 

предлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеи 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги 

простые и составные. Морфологический анализ предлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениеми 
стилистическими особенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийс 

предлогами. Правильное использование предлогов “из - с, в - 

на”. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами “по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез”. 
Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Правописаниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзовпозначению: 

сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 
Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. 

Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичастей 

текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим 
однородныечленыичастисложногопредложения. 

Частица. Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие,отрицательные,модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеи тексте, 

в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 
Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастиц“не”и“ни”.Использованиечастиц “не” 

и “ни” в письменной речи. Различение приставки “не-” и частицы 

“не”. Слитное и раздельное написание “не” с разными частями 

речи(обобщение). Правописание частиц “бы, ли,же” с 



 
 

 другимисловами.Дефисноенаписаниечастиц“-то,-таки,-ка”. 

Междометия и 

звукоподражатель 

ные слова. 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающиекдействию,этикетныемеждометия);междометия 

производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий.Звукоподражательные 

слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияо 
языке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Язык иречь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 
повествование;выступлениеснаучнымсообщением.Диалог. 

Текст. Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование,описание,рассуждение).Информационная 

переработка текста: извлечениеинформации изразличных 

источников; 
использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции, 

языковые особенности. 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительная 
записка, автобиография, характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковые 

особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкав 
тексте, средствасвязипредложенийвтексте. 

Синтаксис. 

Культураречи. 
Пунктуация. 

Синтаксискакразделлингвистики. 
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавного 

слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование,управление,примыкание.Синтаксическийанализ 

словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационнаязаконченность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложенийпо целивысказывания(повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 

смысловые особенности. Употребление языковых форм 

выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи 



 
 

 (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов 

(простые, сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов 

(двусоставные, односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов 
(распространённые, нераспространённые). 

Предложенияполныеи неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдениевустнойречиинтонациинеполногопредложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений со словами “да”, “нет”. Нормы 

построенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное 

предложение. 

Главныечлены 

предложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное, 

составное именное) и способы его выражения. 
Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 
“большинство-меньшинство”,количественнымисочетаниями. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения,ихвиды. Определение как 

второстепенныйчленпредложения.Определениясогласованные и 

несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения.Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействия, 
мерыи степени,условия,уступки). 

Односоставные 
предложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо- 

личные,неопределённо-личные,обобщённо-личные,безличные 

предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 
Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложенияс 

однородными 

членами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами “не только... но и, как... так и”. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то...то”).Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложном 

предложениях с союзом “и”. 
Предложенияс 
обособленными 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения 
(обособленныеопределения,обособленныеприложения, 



 
 

членами. обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительных 
иприсоединительныхконструкций. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеи 
нераспространённое обращение. Вводные конструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасо 

значениемразличнойстепениуверенности,различныхчувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). Вставные конструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетаний и 
предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

Общиесведенияо 
языке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. Русский 
язык в современном мире. 

Язык иречь. Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая, полилог 

(повторение). 

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

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоили 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями, 
справочнойлитературой. 

Текст. Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречив тексте, 

в том числе сочетание элементов разных функциональных 

разновидностей языка в художественном произведении. 
Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностив 

текстах, принадлежащих к различным функционально- 



 
 

 смысловымтипамречи.Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно- 

учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные 

ситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредства, 

характерные для научного стиля. Тезисы,конспект, реферат, 

рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругих 

разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно- 

выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

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

Синтаксис. 

Культураречи. 

Пунктуация. 
Сложное 
предложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Классификация 
сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастей 
сложного предложения. 

Сложносочинённо 

е предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённогопредложения.Интонационныеособенности 

сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическаясинонимиясложносочинённыхпредложенийи 

простых предложений с однородными членами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённ 

ое предложение. 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяи 

придаточная части предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзови 

союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложенийи 
простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными.Сложноподчинённыепредложенияс 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 
времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
причины,целииследствия.Сложноподчинённыепредложенияс 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 



 
 

 предложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепении 

сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые 

отношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления. 

Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления,времени,условияиследствия,сравнения. Тире 

в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и 
пунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные 

предложения с 

разнымивидами 
союзной и 

бессоюзнойсвязи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Прямая и 

косвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойи 

косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактике 

правописания. 

Повторение и 
систематизация 
изученного. 

Фонетикаиграфика.Лексикология(лексика)ифразеология. 
Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Орфография.Пунктуация. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи 



 
 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ТНР будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданскоговоспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

• неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличных 
социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода,втомчислеотраженнымвхудожественныхпроизведениях, 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственноговоспитания: 

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

готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствийпоступков;активноенеприятие асоциальныхпоступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традицийинародноготворчества,стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 



 
 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 
Интернет в процессе школьного языкового образования; 

• способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

• умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированностьнавыков рефлексии,признаниесвоего праванаошибкуи такого же 

права другого человека; 
6) трудовоговоспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

• траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

• умениерассказать освоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

• ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдля 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
8) ценностинаучногопознания: 

• ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставлений 

• об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой,закономерностяхразвитияязыка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды:  

• освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

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

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 



 
 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния 

наокружающуюсреду, достиженияцелей ипреодолениявызовов,возможныхглобальных 

последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

• устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений), 
основания дляобобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 
языковые единицы по существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
учебной задачи; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,делать 
выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезуоб истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостей 

объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 



 
 

• формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

• находитьсходныеаргументы (подтверждающиеилиопровергающиеоднуи туже 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

• выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

• эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях, в 
устной монологической речи и в письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

• знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 
вести переговоры; 

• пониматьнамерениядругих, проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории ив соответствии сним составлятьустныеи письменныетексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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



 
 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

• делать выборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивации и 
рефлексии; 

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

• развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 
другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

• осознанно относиться кдругому человекуи его мнению;признавать своеи чужое 
право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

• У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, “мозговой штурм” и другие); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

• оцениватькачество своеговкладавобщийпродуктпо критериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

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

Общиесведенияо языке. 

• осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога. 



 
 

• знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием 
смысловой опоры. 

Язык иречь. 

• характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 
монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- 

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

• создаватьустныемонологическиевысказыванияповопросномуплануобъёмомне 
менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 

• участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге и 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

• владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

• владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным, поисковым. 

• устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее90 

слов.  

• понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 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 объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения не менее 100 слов). 

• осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

• соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 10- 

15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы (не более 2-3) и слова с 

непроверяемыми написаниями (не более 5) уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
Текст. 

• Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

• проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 
композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

• характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий 

с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

• использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста (в 

рамках изученного). распознавать с использованием опорной схемы. 

• применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания по вопросному плану. 



 
 

• создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по 

вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения- 

миниатюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по 

развёрнутомуплану). 

• восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 
восстановленного текста с опорой на образец. 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменной 

форме;передавать содержание текста;извлекать информациюиз различныхисточников,в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

• представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

• редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

• иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 
стилей, языка художественной литературы. 

• устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя). 

• осуществлятьисправлениеречевыхнедостатков,редактированиетекста. 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

• характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие 
между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

• проводитьфонетический разборсловапо алгоритму. 

• использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов. 

• орфография. 

• оперировать понятием “орфограмма” и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

• распознаватьизученныеорфограммы. 

• применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменять 

знание о правописании разделительных “ъ и ь”). 

• лексикология. 

• объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 
помощью толкового словаря). 

• распознаватьоднозначные имногозначные слова, различать прямое ипереносное 

значения слова. 

• распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 
омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

• характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

• проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 



 
 

• уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

• морфемика.орфография. 

• характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

• распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделять 
основуслова. 

• проводитьморфемныйразборсловпо алгоритму. 

• применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов(прирешениипрактико-ориентированныхучебныхзадач)ивпрактикеправописания 

неизменяемых приставок и приставок на “-з (-с)”; “ы - и” после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); “ё - о” после шипящих в корне слова; “ы - и” после “ц”. 

• уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

• морфология.культураречи.орфография. 

• применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 
грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач. 

• распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

• проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, 

частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов. 

• применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 
видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

• имясуществительное. 

• определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическиефункцииименисуществительногопосмысловойопоре;объяснятьегороль в 

речи. 

• определять лексико-грамматические разряды имён существительных по 
смысловой опоре. 

• различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 
несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

• проводитьморфологическийразборпоалгоритмуимён существительных. 

• соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

• соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; 

“о - е (ё)” послешипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; суффиксов “-чик щик-, -ек ик- 

(-чик-)”;корнейсчередованием“а//о”:“-лаглож;-растращрос-;-гаргор-,-зарзор-;-клан клон-, -

скак скоч-”; 

• употребления и неупотребления “ь” на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание “не ” с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

• имяприлагательное. 

• определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре;объяснять его роль 
в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

• проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 
прилагательных (в рамках изученного). 

• соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 
постановки в них ударения (в рамках изученного). 



 
 

• соблюдатьнормыправописанияимёнприлагательных:безударныхокончаний; “о 

- е” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных 

с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

• глагол. 

• определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическиефункцииглаголапосмысловойопоре;объяснятьегорольвсловосочетании и 

предложении, а также в речи. 

• различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные. 

• называтьграмматическиесвойстваинфинитива (неопределённойформы)глагола, 
выделять его основу; выделять основунастоящего (будущего простого) времени глагола. 

• определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

• проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 

изученного). 

• соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного). 

• соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием “е // и”; “ь” в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; “-тся ” и “-ться” в глаголах; суффиксов “-ова 

ева-, -ыва ива-”; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом “-л-” в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания “не” с глаголами. 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

• распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

• распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённыепредложения;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) 

и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

• соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но);с обобщающим словом приоднородныхчленах 

при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с 

визуальнойподдержкой;впредложенияхспрямойречьюпринеобходимостисвизуальной 

поддержкой;всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 



 
 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

• характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка 

российскойфедерациииязыкамежнациональногообщения;сопоройнаразныеисточники 

информациииврамкахизученного приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакак 

государственного языка российской федерации и как языка межнационального общения. 

• иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

• языкиречь. 

• создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее6предложений на 

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

понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог- 

повествование,монолог-рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическуютему с 

опорой на презентацию, развернутый план. 

• участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

• владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 
смысловых типов речи. 

• владетьразличнымивидамичтения:ознакомительным,изучающим,поисковым. 

• устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 
слов с опорой на план, опорные слова. 

• понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после 

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

сжатопередаватьв устнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

план (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 

слов; для сжатого изложения не менее 140-150 слов). 

• осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

• соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов;словарного диктанта 

объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не 

более 3-4) и слова(не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета. 
Текст. 

• анализироватьтексттекстаснаправляющейпомощьюпедагогасточкизренияего 
соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи. 

• характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности 

действийразличныхфункционально-смысловыхтиповречи;характеризоватьособенности 

описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 



 
 

• выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм текста с 
направляющей помощью педагога. 

• применятьзнаниясиспользованиемречевогоклишеофункционально-смысловых 

типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 
знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

• проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

• создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

план (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том 

числе сочинения- миниатюры объёмом 4 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

• владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанномипрочитанномтексте; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

• представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

• редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

• функциональныеразновидностиязыка. 

• характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности 

действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования 

к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональныхразновидностей языкаижанров(рассказ;заявление, расписка;словарная 

статья, научное сообщение). 

• применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

• лексикология.культураречи. 

• различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованныеслова;различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуили 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать 

слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

• распознаватьсопоройнаобразецэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьих 
основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 

• распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного 

анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

• осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

• словообразование.культураречи. орфография. 



 
 

• распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

• определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

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

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

разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении языкового анализа различных видов. 

• соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

• распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализсловпо 
алгоритмуучебных действий; применять знания по орфографиив практике правописания. 

• соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня “-кас кос-” с чередованием “а // о”, гласных в приставках “пре- ” и 

“при-” по визуальной опоре. 

• морфология.культураречи.орфография. 

• характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. 

• соблюдать нормы слитного и дефисного написания “пол- и полу-” со словами по 
визуальной опоре. 

• соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 
словоизменения имён существительных. 

• различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные, 
степени сравнения качественных имён прилагательных. 

• соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания “н ” и “нн” в именах прилагательных, суффиксов “-к- ” и “-ск-” имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

• распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 
грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды 
имён числительных по значению, по строению. 

• уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

• правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание “ь” в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

• распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения 

по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

• правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с “не ” и “ни ”, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений по визуальной опоре. 

• соблюдатьнормыправописаниягласныхвсуффиксах“-ова(ть),-ева(ть)и-ыва(ть), 

-ива(ть)”посмысловойопоре. 

• распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 
определять сопорой наалгоритм наклонениеглагола, значениеглаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

• соблюдатьнормыправописания“ь”вформахглаголаповелительногонаклонения. 



 
 

• проводить морфологический анализ по алгоритму имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений,глаголов;применять знания по морфологии привыполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

• проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфике в 
практике произношения и правописания слов. 

• распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 
применять знания по орфографии в практике правописания. 

• проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор 

предложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общиесведенияо языке. 

• иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемся явлении. 

• осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

• языкиречь. 

• создавать устные монологические высказывания с опорой на план,опорные слова 

объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

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

опорой на презентацию, развёрнутый план. 

• участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

• владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог 
сообщение информации. 

• владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

• владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим. 

• устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов.  

• пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов 

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

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

текстапопредварительномусовместномуанализу;формулироватьвопросыпосодержанию 

текстаи отвечатьнаних;подробно, сжато и выборочно передаватьв устной и письменной 

форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанныхпублицистическихтекстов 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее170 слов; 

для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

• осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

• соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

языка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100-110слов;словарногодиктанта 

объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 
Текст. 



 
 

• анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

• проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, 
его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

• выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей 

текста.  

• создаватьсопоройнаплан,опорныесловатекстыразличныхфункционально- 

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства(втом числесочинения-миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;сочинения 

объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

• владеть умениями информационной переработки текста после предварительного 

анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передавать 

содержаниетекстасизменениемлицарассказчика;использоватьспособыинформационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

• представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

• редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 
опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

• характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 
публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

• характеризовать с направляющей помощью педагога особенности 

публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического стиля,нормыпостроения 

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

• создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в 
жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

• владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

• характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 
употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

• применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

• системаязыка. 

• распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 
орфографическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

• использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 
языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

• объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 
использованием фразеологических словарей русского языка. 



 
 

• распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 
использовать в речи как средство выразительности. 

• характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить сопорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

• использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

• морфология.культураречи. 

• распознавать поалгоритмуучебныхдействийпричастияидеепричастия,наречия, 

служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 
Причастие. 

• характеризовать причастия как особую группу слов. определять с направляющей 
помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

• распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. различать и характеризовать с опорой на 

образец полные и краткие формы страдательных причастий. склонять причастия. 

• проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

• составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого 

слова. конструировать по смысловой опоре причастные обороты. определять роль 
причастия в предложении. 

• уместно использовать причастия в речи. различать созвучные причастия и имена 
прилагательные(висящий-висячий,горящий-горячий).правильноупотреблятьпричастия с 

суффиксом “-ся”. правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа “прич. 

+сущ.”. 

• правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

• применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; “н ” и “нн” в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом “-вш-” действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом “-нн-” страдательных причастий прошедшего времени; 

написания “не” с причастиями. 

• правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 

• характеризовать деепричастия как особую группу слов. определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

• распознаватьсопоройнаобразецдеепричастиясовершенногоинесовершенного 

вида.  

• проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 
деепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

• конструироватьпосмысловойопоредеепричастныйоборот. 

• определятьрольдеепричастиявпредложении. 

• уместноиспользоватьдеепричастиявречи.правильноставитьударениев 

деепричастиях. 

• применятьповизуальнойопореправиланаписаниягласныхвсуффиксах 
деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

• правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными 
деепричастиями и деепричастными оборотами. 



 
 

• правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 
Наречие. 

• распознавать с опорой на образец наречия в речи. определять общее 

грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризоватьособенностисловообразования наречий, ихсинтаксическихсвойств,роли в 

речи. 

• проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, 
применять это умение в речевой практике. 

• соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

• применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написаниянаречий;написания“н”и“нн”внаречияхна“-о”и“-е”;написаниясуффиксов “-а ” и 

“-о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за-”; употребления “ь” на конце наречий 

после шипящих; написания суффиксов наречий “-о ” и “-е” после шипящих; 

написания“е”и“и”вприставках“не-”и“ни-”наречий;слитногоираздельногонаписания “не” с 

наречиями. 

Словакатегориисостояния. 

• иметьобщеепредставлениео словахкатегориисостоянияв системечастейречи. 
Служебные части речи. 

• давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

• характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьсопоройнаобразец 
производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

• употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 
предлогов. 

• соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 
предлогами, предлогов “из - с”, “в - на” в составе словосочетаний; правила правописания 
по смысловой опоре производных предлогов. 

• проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Союз 

• характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

разрядысоюзовпозначению,построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекак 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

• употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему 
знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

• проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

• характеризовать частицукак служебную часть речи;различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

• употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 



 
 

• проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 
Междометияизвукоподражательныеслова. 

• характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

• проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевой 
практике. 

• соблюдатьсопоройнасхемупунктуационныенормыоформления предложенийс 

междометиями. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общиесведенияо языке. 

• иметьпредставлениео русскомязыкекакодномизславянскихязыков. 
Язык и речь. 

• Создаватьустныемонологическиевысказываниясопоройнаплан,опорныеслова 

объёмомнеменее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений, личныхвпечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

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

выступать с научным сообщением с использованием презентации, плана. 

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 

• владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

• владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 

• устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

• понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмомнеменее270 слов: подробно, сжато ивыборочно сопоройнаплан,опорные 

словапередаватьв устнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов). 

• осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

• соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

языка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100-120слов;словарногодиктанта 

объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 
Текст. 

• анализироватьпосмысловойопоретекстсточкизренияегосоответствия основным 
признакам: наличиятемы, главной мысли, грамматической связи предложений, 



 
 

цельности и относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

• распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально- 

смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

• создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально- 

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений;сочиненияобъёмомот80словсучётом стиляи жанрасочинения, характера 

темы). 

• владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

• представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

• редактироватьтексты:собственныеисозданныедругимиобучающимисятекстыс 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

• характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлять сочетаниеразличных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

• создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

• осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

• синтаксис.культураречи.пунктуация. 

• иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики. 

• распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

• различатьфункциизнаковпрепинания. 
Словосочетание 

• распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

• применятьнормыпостроениясловосочетаний. 
Предложение. 

• характеризовать основные признаки предложения, средства 
оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 
препинания. 

• распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые 
особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 



 
 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 
восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

• распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать с опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения. применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии;применять нормы согласования сказуемого 

с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями. 

применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

• распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениявустнойречиинтонации 

неполного предложения). 

• различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 
предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

• распознавать с направляющей помощью педагога односоставные 

предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное 

предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с 

опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами “да”, “нет”. 

• характеризовать с использованием визуальной опоры признаки 

однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

• применять нормы построения предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами “не только... но и, как... так и”. 

• применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... 

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

обобщающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной 

поддержкой. 

• распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённыеоднородными членами,включаяпредложениясобобщающим словом 

при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

• различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительныхконструкций.применятьнормыпостановкизнаковпрепинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 



 
 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

• различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

• применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями. 

• распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные 
предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

• проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор 

словосочетаний, синтаксический и пунктуационный разбор предложений; 

применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общиесведенияо языке. 

• осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с 
помощьюучителяи(или)другихучастниковобразовательногопроцесса)рассказатьоних. 

Язык иречь. 

• создавать с использованием речевого клише устные монологические 

высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 

сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступатьс 

научным сообщением. 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 
научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

• владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

• владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 

• устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

• осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

• соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

языка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом120-130слов;словарногодиктанта 

объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120-130 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 
Текст. 



 
 

• анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 

комментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающийтемуили 
главную мысль текста. 

• устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

• находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, рассуждение- 
доказательство, оценочные высказывания). 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 
концовке. 

• выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

• создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 
выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 

• создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной 

структуры,еслиэтотобъёмпозволяетраскрытьтему,выразитьглавнуюмысль);сочинения 
объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

• владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

• представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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

• подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 250 слов;для сжатого и выборочного изложения не менее 280 

слов). 

• редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

• характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

• основныеособенностиязыкахудожественнойлитературы;особенностисочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

• характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

• использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста 

нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

• составлятьсопоройнаобразецтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 



 
 

• выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. распознавать с 
использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Сложносочиненноепредложение. 

• Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения. 

• распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 
сложноподчинённые). 

• характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое 
предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

• выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 
типами смысловых отношений между частями. 

• пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

• пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

• пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийи 
простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

• проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

• применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях. 

• сложноподчинённоепредложение. 

• распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 

предложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичастей 
сложноподчинённого предложения. 

• различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 

союзные слова. 

• различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых 
предложений по характеру смысловыхотношений междуглавной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

• выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительнойиобстоятельственной(места,времени, причины,образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

• выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточных 
частей. 

• понимать явленияграмматической синонимиисложноподчинённыхпредложений и 
простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

• понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

• проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 
предложений. 

• применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 
сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

• бессоюзноесложноепредложение. 



 
 

• характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 
выражение этих отношений. 

• понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

• проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 
предложений. 

• выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи. 

• распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типы 
сложных предложений с разными видами связи. 

• пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 

связи.  

• употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

• проводитьсинтаксическийипунктуационныйразборсложныхпредложенийс 



 
 

разнымивидамисвязи. 

• применять правилапри необходимости сиспользованиемопорной схемыпостановки 
знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

• распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийс прямой 
и косвенной речью. 

• уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

• применятьправила построенияпредложений спрямойикосвеннойречью,при 

цитировании. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету 

“Русский язык”, в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные 

мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 

“Русский язык” принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и (или) 

другом объединении) образовательной организации с целью выявления причин и согласования 

плана совместных действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с 

родителями обучающегося. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету“Литература”. 

Программапо литературевключает пояснительнуюзаписку, содержаниеобучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 
Программаполитературепозволитучителю: 

• реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

• определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой 

воспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературепредставлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 

образования и особых образовательных потребностей обучающихся, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литературавнаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногообликаи 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 



 
 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом “Литературное чтение” на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебнымпредметом“История”иучебнымипредметамипредметной области“Искусство”, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 



 
 

результатовобучениялитературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

литературе. Специальной целью преподавания литературы является целенаправленное 

развитие у обучающегося способности к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного 

в устной и письменной форме. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательные 

потребности обучающихся. 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-эстетическихвозможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребностивсистематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствуетнакоплениюпозитивногоопытаосвоениялитературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическимвкусом,сформированиемуменийвоспринимать,анализировать,критически 

оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,направленынаформирование уобучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлятьспроизведениямидругихвидов искусства;развитиечитательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Этизадачи направленынаразвитиеумениявыявлять проблематикупроизведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как междусобой, так и 

спроизведениямидругихискусств,формироватьпредставленияоспецификелитературыв 

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

необходимой информации с использованием различныхисточников, владеть навыками их 

критической оценки. 



 
 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 
 

Мифология МифынародовРоссииимира. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 

СказкинародовРоссииинародовмира(неменее 
двух). 

Литературапервойполовины 

XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, 
“Волкнапсарне”,“ЛистыиКорни”,“Свиньяпод 
Дубом”,“Квартет”, “ОсёлиСоловей”,“Воронаи 

 Лисица”. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). 

“Зимнееутро”,“Зимнийвечер”,“Няне”идругие, 

“Сказка о мёртвой царевне ио семи богатырях”. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение “Бородино”. 
Н.В.Гоголь.Повесть“НочьпередРождеством”из 

сборника “Вечера на хуторе близ Диканьки”. 

Литературавторойполовины 

XIX века. 

И.С.Тургенев.Словоописателе. Рассказ 

“Муму”. 
Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение“Крестьянскиедети”. 

Поэма“Мороз,Красныйнос”(отрывок“Есть женщины 

в русских селеньях”). 
Л.Н.Толстой.Словоописателе. Рассказ 
“Кавказский пленник”. 

ЛитератураXIX-XXвеков. СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-XXвеков о 

родной природе и о связи человека с Родиной (не 

менее трех стихотворений трёх поэтов). Например, 

стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. 

Рубцова. 

Юмористическиерассказыотечественныхписателей 

XIX-XX веков 

А.П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, 

“Лошадинаяфамилия”,“Мальчики”,“Хирургия”и 

другие. 

М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, 

“Галоша”,“ЛёляиМинька”,“Ёлка”,“Золотыеслова”, 

“Встреча” и другие. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеи 

животных(однопроизведениеповыбору).Например, 

А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору). 

Например, “Корова”, “Никита” и другие. 
В.П.Астафьев.Рассказ“Васюткиноозеро”. 



 
 

ЛитератураXX-XXIвеков Произведенияотечественнойпрозынатему“Человек 

навойне”(однопроизведениеповыбору).Например, 

Л.А. Кассиль. “Дорогие мои мальчишки”; Ю.Я. 
Яковлев.“ДевочкисВасильевскогоострова”;В.П. 

Катаев. “Сын полка” и другие. 

Произведенияотечественных 

писателей XIX-XXI веков на 

темудетства 

В.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П. 

Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. 

Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, Н.Ю. 

Абгарян (одно произведение по выбору). 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по выбору). 

Например,К.Булычёв“Девочка,скоторойничегоне 

случится”, “Миллионприключений”идругие(главы 

по выбору). 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. 

Гамзатов.“Песнясоловья”;М.Карим.“Этупесню 
 матьмне пела”. 

Зарубежнаялитература. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, 

“Снежнаякоролева”,“Соловей”идругие.Зарубежная 

сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. “Алиса в Стране Чудес” 

(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин“Хоббит,илиТуда и 

обратно” (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (одно 

произведение по выбору). Например, М. Твен. 

“Приключения Тома Сойера” (главы по выбору); Дж. 

Лондон. “Сказание о Кише”; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например,“Каникулы”,“Звукбегущихног”,“Зелёное 

утро” и другие произведения. Зарубежная 

приключенческая проза (одно произведение по 

выбору). 
Например,Р.Л.Стивенсон.“Островсокровищ”, 

“Чёрная стрела” и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(однопроизведениепо 
выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. “Королевская аналостанка”; 

Дж. Даррелл. “Говорящий свёрток”; Дж. Лондон. 
“Белыйклык”;Дж.Р.Киплинг.“Маугли”,“Рикки- 

Тикки-Тави” и другие произведения. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
 

Античнаялитература. Гомер.Поэмы.“Илиада”,“Одиссея”(фрагменты). 

Фольклор. Русскиебылины(однопроизведение).Например, 

“ИльяМуромециСоловей-разбойник”,“Садко”. 
Малыежанрыфольклора:пословицы,поговорки, 
загадки. 

Древнерусскаялитература. “Повестьвременныхлет”:фрагмент“Сказаниео 
белгородском киселе”. 



 
 

Литературапервойполовины 

XIX века. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).“Песнь о 

вещем Олеге”, “Зимняя дорога”, “Узник”, “Туча” и 

другие. Роман “Дубровский”. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух). “Три 

пальмы”, “Листок”, “Утёс” и другие. 
А.В.Кольцов.Стихотворения(однопроизведение). 

Например, “Косарь”, “Соловей” и другие. 

Литературавторойполовины 

XIX века. 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). 

“Естьвосенипервоначальной...”,“Споляныкоршун 

поднялся...”. 

А.А. Фет. Стихотворения (одно произведение). 

“Учись уних- удуба, уберёзы...”,“Япришёлктебес 

приветом...”. 
И.С.Тургенев.Рассказ“Бежинлуг”. Н.С. 

Лесков. Сказ “Левша”. 
Л.Н.Толстой.Повесть“Детство”(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(дваповыбору).Например, 

“Толстый и тонкий”, “Хамелеон”, “Смерть 

чиновника” и другие. 
А.И.Куприн.Рассказ“Чудесныйдоктор”. 



 
 

Литература XX века. 

Стихотворения 

отечественныхпоэтовначала 
XX века. 

А.А.Блок“Летнийвечер”.С.А.Есенин“Пороша”. 

Стихотворения 

отечественныхпоэтовXX 

века 

СтихотворенияО.Ф.Берггольц,B.C.Высоцкого,Е.А. 

Евтушенко, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. 
Окуджавы(неменеедвухстихотворенийдвух поэтов) 

Проза отечественных 

писателейконцаXX-начала 

XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной 
войне. 

Б.Л.Васильев.Словоописателе. Рассказ 
“Экспонат №...”. 

В.Г.Распутин.Словоописателе. 

Рассказ“Урокифранцузского”(однопроизведениепо 

выбору) 

Произведенияотечественных 

писателей на темувзросления 

человека. 

Р.П. Погодин “Кирпичные острова”; Р.И. Фраерман 

“ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви”; Ю.И. 

Коваль “Самая лёгкая лодка в мире” (одно 
произведениеповыбору) 

Произведениясовременных 

отечественныхписателей- 
фантастов. 

А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак“Время всегда 

хорошее”;С.В.Лукьяненко“МальчикиТьма”;В.В. 
Ледерман “Календарь ма(й)я” (не менее двух) 

Литература народов 
РоссийскойФедерации. 

М. Карим “Бессмертие” (фрагменты); Г. Тукай 

“Роднаядеревня”,“Книга”;К.Кулиев“Когданаменя 

навалилась беда...”, “Каким бы малым ни был мой 

народ...”, “Что б ни делалось на свете...” (одно 
произведение) 

Зарубежнаялитература. Д.Дефо.“РобинзонКрузо”(главыповыбору). 

Дж. Свифт. “Путешествия Гулливера” (главы по 

выбору).Ж.Верн.“ДетикапитанаГранта”(главыпо 

выбору). X. Ли. “Убить пересмешника” (главы по 

выбору). 

Содержаниеобученияв7 классепредставленовтаблице: 
 

Древнерусская 
литература. 

Древнерусскиеповести:“Поучение”Владимира Мономаха 
(в сокращении). 

Литература первой 
половиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения(неменеетрех). Например, 

“Во глубинесибирскихруд...”, “19 октября”(“Роняетлес 

багряный свой убор...”), “И.И. Пущину”, “На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...” и другие. “Повести 

Белкина”(“Станционныйсмотритель”).Поэма“Полтава” 

(фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). 

Например, “Узник”, “Парус”, “Тучи”, “Желанье” 

(“Отворите мне темницу...”), “Когда волнуется 

желтеющаянива...”,“Ангел”,“Молитва”(“Вминуту 

жизнитрудную...”)идругие. “Песняпро царяИвана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова”. 
Н.В.Гоголь.Повесть“ТарасБульба”. 

Литература второй 
половиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла“Записки 
охотника”(однопроизведениеповыбору). 



 
 

 Например, “Бирюк”, “Хорь и Калиныч” и другие. 

Стихотворениявпрозе.Например,“Русский язык”, 

“Воробей” и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ“Послебала”. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (одно произведение). 

Например, “Размышления у парадного подъезда”, 

“Железнаядорога”идругие.ПоэзиявторойполовиныXIX 

века. Ф.И.Тютчев, А.А. Фет,А.К. Толстойидругие (одно 

стихотворение по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по 

выбору). Например, “Повесть о том, как один мужикдвух 

генералов прокормил”,“Дикий помещик”, “Премудрый 

пискарь” и другие. Произведения 

отечественныхизарубежныхписателейнаисторическую 

тему (одно произведение). Например, А.К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX- 

начала XX века. 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например, 

“Тоска”, “Злоумышленник” и другие. М. Горький. 

Ранние рассказы (одно произведениепо выбору). 

Например,“СтарухаИзергиль”(легендаоДанко), “Челкаш” 

и другие. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежных 

писателей(неменеедвух).Например,М.М. Зощенко, А.Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литературапервой 
половиныXXвека. 

А.С.Грин.Словоописателе.Феерия“Алые паруса”. 

Отечественная поэзия 

первой половины XX 

века. Стихотворения на 

темумечтыиреальности. 

Стихотворениянатемумечты иреальности(одно-двапо 
выбору). Например, стихотворения 

A. А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветаевойидругих 
авторов. 

B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, “Необычайное приключение,бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче”, “Хорошее 

отношениеклошадям”идругие.А.П.Платонов.Рассказы 

(один по выбору). 
Например,“Юшка”,“Неизвестныйцветок”идругие. 

Литературавторой 

половиныXXвека. 

В.М.Шукшин.Рассказы (одинпо выбору). 

Например,“Чудик”,“СтенькаРазин”,“Критики”идругие. 

Стихотворения 
отечественныхпоэтов 
XX-XXIвеков. 

СтихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А. 
Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского - Ъ-4 
стихотворениянавыбор. 

Произведения 

отечественныхпрозаиков 

второй половины XX - 
началаXXIвека. 

Ф.А.Абрамов.Словоописателе.Рассказ “О 

чём плачут лошади”. Ф.А. Искандер. 

Слово о писателе. 
Рассказ“ТринадцатыйподвигГеракла”(одно 



 
 

 произведениеповыбору). 

Зарубежнаялитература. М.деСервантесСааведра.Роман“Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский” (главы). 

П.Мериме.“МаттеоФальконе”;О.Генри.“Дары 

волхвов”, “Последний лист”, А. де Сент- 

Экзюпери. Повесть-сказка “Маленький принц”. 
(однопроизведениеповыбору). 

Содержаниеобученияв8 классепредставленовтаблице: 
 

Древнерусская 
литература. 

Житийнаялитература.“ЖитиеСергияРадонежского”. 

ЛитератураXVIII века. Д.И.Фонвизин. Словоописателе.Комедия“Недоросль”. 

Литература первой 
половиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например, “К 

Чаадаеву”, “Анчар” и другие. “Маленькие трагедии” (одна 

пьеса по выбору). Например, “Моцарт иСальери”, 

“Каменный гость”. Роман “Капитанская дочка”. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). 

Например,“Янехочу,чтобсвет узнал...”,“Из-под 

таинственной,холоднойполумаски...”,“Нищий”и 

другие. Поэма “Мцыри”. 
Н.В.Гоголь.Повесть“Шинель”.Комедия“Ревизор”. 

Литература второй 

половиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например, “Ася”, 

“Первая любовь”. 

Ф.М.Достоевский.“Бедныелюди”,“Белыеночи”(одно 
произведение по выбору). 
Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениепо 

выбору). Например, “Отрочество” (главы). 

Литература первой 

половиныXXвека. 
Произведенияписателей 
русского зарубежья. 

И.С.Шмелёв. 

Рассказ“Какясталписателем”.М.А.Осоргин.Словоо 
писателе. Рассказ “Пенсне”. 

Поэзияпервойполовины 
XX века. 

В.В. Маяковский. “Необычайноеприключение, бывшеес 

ВладимиромМаяковскимлетомнадаче”.Б.Л.Пастернак. 

“Красавица моя, вся стать.. ”, “Весна в лесу” (1-2 на 

выбор). 
М.И.Цветаева.“Идёшь,наменяпохожий...”, “Бабушке”. 

Литературавторой 

половиныXXвека. 

А.Т. Твардовский. Поэма “Василий Тёркин” (главы 

“Переправа”,“Гармонь”,“Двасолдата”,“Поединок”и 

другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ “Судьба 
человека”.А.И.Солженицын.Рассказ“Матрён

индвор”. 

Произведения отечественных прозаиков второй 

половиныXXXXIвека(однопроизведениеповыбору). 

Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 
Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваидругие. 

Произведения 
отечественныхпрозаиков 

Е.И.Носов.Словоописателе.Рассказ“Кукла” (“Акимыч”). 



 
 

 

второйполовиныXX- XXI 
века. 

 

Произведения 

отечественных и 

зарубежныхпрозаиков 
второйполовиныXX- XXI 

века 

Одно произведение на тему “Человек в ситуации 

нравственноговыбора”.Например,произведенияВ.П. 

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера,К.Патерсон,Б.Кауфманидругие. 

Поэзиявторойполовины 

XX-началаXXIвека(не 

менее трёх 

стихотворений). 

Н.А.Заболоцкий.“Русскоеполе”,“ВечернаОке”, “Уступи 
мне, скворец, уголок...”. 

М.В.Исаковский.“Катюша”,“Врагисожглиродную хату”. 
Е.А.Евтушенко.“Людейнеинтересныхвмиренет...”. 

Зарубежнаялитература. У.Шекспир.Трагедия“РомеоиДжульетта”(фрагменты 
по выбору). 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 
 

Древнерусская 
литература 

“СловоополкуИгореве” 

ЛитератураXVIII века. М.В. Ломоносов. “Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

ИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года”идругие 

стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). 

Например,“Властителямисудиям”,“Памятник”и другие. 
Н.М.Карамзин.Повесть“БеднаяЛиза”. 

Литература первой 

половиныXIXвека. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). 

Например,“Светлана”,“Невыразимое”,“Море”идругие. 

А.С. Грибоедов. Комедия “Горе от ума”. 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее 5 по выбору). 

Например,“Бесы”,“Брожулиявдольулицшумных...”, 

“...Вновь я посетил...”, “Из Пиндемонти”, “К морю”, 

“К...” (“Я помню чудное мгновенье...”), “Мадонна”, 

“Осень” (отрывок), “Отцы- пустынники и жёны 

непорочны...”, “Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит...”, “Поэт”, “Пророк”, “Свободы сеятель 

пустынный...”, “Элегия” (“Безумных лет угасшее 

веселье...”),“Яваслюбил:любовьещё,бытьможет...”,“Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...” и другие. 

Поэма“Медныйвсадник”.Романвстихах“Евгений Онегин”. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменее5повыбору). 

Например, “Выхожу один я на дорогу...”, “Дума”, “И 

скучно и грустно”, “Как часто, пёстрою толпою 

окружён...”, “Молитва” (“Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...”),“Нет, нитебятак пылкоялюблю...”,“Нет, я 

не Байрон, я другой...”, “Поэт”(“Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...”), “Пророк”, “Родина”, “Смерть 
Поэта”,“Сон”(“Вполдневныйжарв 



 
 

 

 долинеДагестана...”), “Яжитьхочу,хочупечали...”и 
другие.Роман“Геройнашеговремени”.Н.В.Гоголь. Поэма 
“Мёртвые души”. 

Зарубежнаялитература. Данте.“Божественнаякомедия”(одинфрагментпо выбору). 

У. Шекспир. Трагедия “Гамлет” (не менее 2 фрагментов 

повыбору).И.-В.Гёте.Трагедия“Фауст”(одинфрагмент по 

выбору).Дж.Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, “Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..”, 

“ПрощаниеНаполеона”идругие.Поэма“Паломничество 

Чайльд-Гарольда” (не менее одного фрагмента по 

выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(одно 
произведениеповыбору).Например,произведенияЭ. Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других авторов. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования. 

Результаты обучения по учебному предмету “Литература” оцениваются с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ТНР. Для 

обучающихся с ТНР возможно изменение формулировки заданий на “пошаговую”, 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, 

использование справочной информации. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданскоговоспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

• неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурномимногоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыиз 

литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное участие в 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
2) патриотическоговоспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

• ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины-России,кнауке,искусству, 



 
 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 
3) духовно-нравственноговоспитания: 

• ориентация наморальные ценности и нормы вситуацияхнравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активноенеприятиеасоциальныхпоступков, свободаиответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемых 
литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства; 

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

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 

Интернет; 

• способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыизлитературных 

произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа 

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 
6) трудовоговоспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

численаосновепримененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятельностью 
героев на страницах литературных произведений; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 



 
 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

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

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний,втомчислеформулировать идеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях,втом числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния 

наокружающуюсреду, достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальных 

последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 



 
 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхи 

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

этапов историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типамитекстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящий с 
учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезуоб истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюи 
другую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходныеаргументы (подтверждающиеилиопровергающиеоднуи туже 
идею, версию) в различных информационных источниках; 



 
 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминать и 
систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения;выражать себя (свою точкузрения) в устныхи письменных 
текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• пониматьнамерениядругих, проявлять уважительноеотношение ксобеседникуи 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории ив соответствии сним составлятьустныеи письменныетексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображенные в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 



 
 

• выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественной 
литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 
право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

• У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

• приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработынауроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вкладавобщийрезультатпо критериям, сформулированнымучастниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вкладкаждого членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературы иееролив 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквида искусства,принципиальныхотличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладениеумениеманализироватьпроизведениевединствеформыисодержания, 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежность 

произведения;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчика, авторскуюпозицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 



 
 

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

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

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развитиядействия(экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог, 

авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

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

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 

афоризм; 

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при 

помощи “ленты времени” принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числеА.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя)и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературныхпроизведений, 

темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностейобучающихсясТНР)читать,втомчисленаизусть,неменее10произведений и 

(или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным 

схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы 

к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров,писатьсочинениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения (не 

менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения): “Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина “Недоросль”, повесть Н.М. Карамзина “Бедная 

Лиза”, басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. 

Грибоедова “Горе от ума”, произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма “Медный 

всадник”, роман в стихах “Евгений Онегин”, роман “Капитанская дочка”, повесть 

“Станционный смотритель”, произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, “Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”, поэма 

“Мцыри”, роман “Герой нашего времени”, произведения Н.В. Гоголя: комедия “Ревизор”, 

повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворенияФ.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 



 
 

Некрасова; “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил” М.Е. Салтыкова- 

Щедрина,поодномупроизведению(повыбору)следующихписателей:Ф.М.Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, 

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

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. 

Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, 

“Стенька Разин”, рассказ А.И. Солженицына “Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина 

“Уроки французского”, по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 

прозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов, В.В. 

Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

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

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, ВС. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

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

Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечныхфондах, в том числе из числа верифицированныхэлектронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
Предметныерезультатыизучениялитературы. 

Кконцуобученияв5 классеобучающийсянаучится: 

1) начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературыиеёроли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

4) определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев- персонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 

5) понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей 

помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение,басня);тема, идея,проблематика;сюжет, композиция;литературныйгерой 

(персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; ритм, рифма; 

6) сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы 

персонажей; 

7) сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся); 



 
 

8) выразительно читать,в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не 
менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

9) пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя 

подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; создавать устные 

и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся ); 

11) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения 
интерпретации и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

12) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, а также для собственного 

развития; 

13) планироватьснаправляющейпомощьюпедагогасобственноедосуговоечтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

14) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей 

помощьюпедагога и учиться публично представлять ихрезультаты (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся ); 

15) с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения 

использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей 

помощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет- 

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Кконцуобученияв6 классеобучающийсянаучится: 

• иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 
литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

• иметьпредставленияобособенностяхлитературы каквида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

• осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 
учётом актуального уровня развития обучающихся ): 

• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя 

справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

• пониматьсущностьтеоретико-литературныхпонятийиснаправляющейпомощью 

педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

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

стадии развитиядействия:экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, 

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

• сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разныхлитературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры 
(с учётом актуального уровня развития обучающихся); 

• сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 
художественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка, 

театр, кино); 

• выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) 
фрагменты (не менее 4-5 поэтических произведений, не выученных ранее); 



 
 

• пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; участвовать в беседе 

и диалоге о прочитанном произведении; создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров (объёмом не менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения; 

• владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 
древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения; 

• осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, а также для собственного 
развития; 

• планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 

• развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностис 
направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные 
результаты; 

• развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектронной 
форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и 
другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

Кконцуобученияв7 классеобучающийсянаучится: 

1) иметьпредставленияобобщечеловеческойидуховно-нравственной 

2) ценности литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

3) иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

4) проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся ), иметь представление, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

5) анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематикупроизведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 

определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики 

произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся); 

6) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

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

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, 

пейзаж, интерьер; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

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

7) выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 



 
 

8) сопоставлятьпопланупроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

9) сопоставлять изученные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно 

читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6-7 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

12) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

100-110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 

собственныеписьменныетексты;снаправляющейпомощьюпедагогасобиратьматериали 

обрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада, 

конспекта на предложенную педагогом литературную тему; 

13) с направляющей помощью педагога интерпретировать иоцениватьтекстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

15) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 
16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбиратьпроверенныеисточникивинтернет-библиотекахдлявыполненияучебныхзадач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 
Кконцуобучения в8 классеобучающийсянаучится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений 

художественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценивать 

прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся ): 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

по плану героев - персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

особенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьнабазовомуровне 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики 

произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся); выявлять 

языковыеособенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 



 
 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры и стиля писателя; 

5) понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественный 

образ,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада, 

поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, 

ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

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

6) учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

8) сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, эпизоды текста; 

9) сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка, 

театр, кино, фотоискусство); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся ); 

11) пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственнуюпозициюспозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоценку 

прочитанному; 

13) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал 

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

доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, 

применяя различные виды цитирования; 

14) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

15) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы какспособапознаниямираиокружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

16) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 



 
 

18) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчисле в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети 

Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

19) 5.8.10. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

20) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

21) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

22) уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной) с опорой на 

предложенныйплан;анализироватьсопоройнаобразец,планлитературныепроизведения 

разныхжанров;воспринимать, анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся), иметь представление об условности 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

23) анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и 

содержания;определять тематикуи проблематикупроизведения,его родовуюи жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём 

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

характеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпозициииосновной 

конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью педагога 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя; 

24) понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

использовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 

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

(героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; 

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

эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественнаядеталь;реплика, диалог, монолог;юмор, ирония,сатира,сарказм,гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; 

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

25) рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческомувремени); 



 
 

26) выявлятьснаправляющейпомощьюпедагогасвязьмеждуважнейшимифактами 
биографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи; 

27) выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

28) сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, литературные явления ифакты, сюжеты разныхлитературныхпроизведений, 

темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

29) сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся); 

31) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

32) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

33) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с 

направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменныетексты;собиратьснаправляющейпомощьюпедагогаматериалиобрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя 

различные виды цитирования; 

34) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оцениватьтекстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения; 

35) осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

36) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

37) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

38) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами,в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав 

сети Интернет; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 



 
 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету“Иностранный(английский) язык”. 

Программа по-иностранному (английскому) языку включает пояснительную 

записку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскому 

языку. 

Пояснительная записка 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования 

осуществляетсяс учетоминдивидуальных психофизическихособенностей слабовидящих 

обучающихся, особенностей их речемыслительной деятельности. 

Обучениеанглийскомуязыкуна уровнеосновногообщего образования строится на 

основе следующих базовых положений: 

• важнымусловиемявляетсяорганизацияискусственнойанглоязычнойречевой 

среды; 

• изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного 

английского языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с 

обязательным применением наглядных средств; 

• отборязыковогоматериалаосуществляетсянаосноветематики,соответствующей 

возрастныминтересами потребностямобучающихся 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 условиемявляетсявключение речевой деятельности наиностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при 

этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия 

информации; 

• уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация 
обучающегося с ТНР к общению на английском языке имеет принципиальное значение; 

• аудированиеявляетсяоднимизважнейшихвидов учебнойдеятельности,приэтом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 

обучающихся подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 

материала на каждом этапе урока. 

• для обучающихся  допустимо приближенное произношение английских звуков, 

английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся на уровне основного общего 

образования: 

• развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 
обучающимися, создание условий для развития высших психических функций, 

формирования учебных действий и речевой деятельности; 

• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 
языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 
необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 

• обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 
различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающийпотенциалучебногопредмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся , создает условия для введения обучающихся в культуру страны 

изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает 

расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

Цельизадачи учебногопредмета«Иностранный(английский) язык» 

Общие цели изучения иностранных языков представлены в ФООП ООО. На 
прагматическом уровне целью иноязычногообразования провозглашено формирование 



 
 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 
речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающихопыту,интересам,психологическимособенностямучащихсяосновнойшколы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходить изположениявусловиях 

дефицита языковых средств при передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих. 
Врамкахпредлагаемогокурсарешается ряд общеобразовательных 

задач: 

• формированиеэлементарныхкоммуникативныхнавыковнаиностранномязыке; 

• формированиенавыковречевогоповедениянаиностранномязыке: 

• формированиенавыковдиалогическойанглоязычнойречи; 

• формированиенавыковмонологическойанглоязычнойречи; 

• формированиепредставленийокультурестраныизучаемогоязыка; 

• формированиепредставленийозначимостииностранногоязыкавбудущей 
профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для слабовидящих  обучающихся решаютсяследующие 

коррекционныезадачи: 

• расширениепредставленийобокружающемсоциальноммире; 

• формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; развитие 
познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 

познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

• развитиенавыковсмысловогочтения; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 
взаимодействии с собеседником уобучающихся  подросткового возраста; 

• развитиенавыков сотрудничества со взрослымиисверстникамивразличных 
социальных ситуациях; 

• развитиеанглийскойречивсвязисорганизованнойпредметно-практической 
деятельностью; 

• развитиеспособностивестицеленаправленнуюучебнуюдеятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: осуществлять поиск, обработку и использование 

информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные 

компетенции и т.д. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможностьреализоватьпоставленные цели, добиться достиженияпланируемых 



 
 

результатовврамкахсодержания,отобранного для слаюовидящих обучающихся ,сучетомихособых 
образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 

Содержаниеобученияпоучебномупредмету«иностранный(английский)язык» 

5 класс 

Модуль0.вводныймодуль.повторение.Школьнаялексика.Цвета,числительные(6часов) 

Повторение изученного ранее. Актуализация навыков чтения, говорения и аудирования. 

Повторение изученных времен действительного залога. 

Модуль 1. моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы 

(5 часов) 

Неопределённый артикль a/an, личные местоимения, глагол tobe в форме настоящего 

времени в утвердительной и отрицательной форме 

Модуль2.моивещи.моясемьяия(членысемьи,ихвозраст,внешность,ихпрофессии).(7 часов) 

Указательные местоимения в форме единственного и множественного числа (this/these, 

that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательныеместоименияиприлагательные,местоимениявначальнойформе,havegot в 

утвердительной, вопросительной, отрицательной форме, числительные до 100 

Модуль3.мойдом/квартира/комната.(7часов) 

Притяжательныеместоименияиприлагательные,местоимения,порядковыечислительные, предлоги 
места, конструкция Thereis\are 

Модуль4.описаниелюдей.Моидрузья(имя,возраст,внешность, 
характер, увлечения, семья) (7 часов) 
Модуль 5.животные(7часов) 

Мирвокругнас.Флораифауна.Описаниеживотных.Степенисравненияприлагательных. Настоящее 

простое. 
Модуль6.мойдень.выходнойдень(взоопарке,цирке),каникулы (7 часов) 

Употреблениенастоящегопродолженноговремени.Рассказорежимедня,какрассказатьо 

времени, предлоги времени. 
Модуль7.погода,природа,одежда.(7часов) 

Настоящеепростоеипродолженное,сезоны,погода,одежда,каккупитьодежду. 

Модуль8.праздники:деньрождения,новыйгод.Игрушки,одежда.Традиционнаяеда.Моя 

любимая еда (7 часов) 

Множественное число существительного, неопределенные местоимения, вопросы о 

количестве, исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, howmuch/howmany; 

Модуль9-10.современнаяжизнь.Страна/страныизучаемого языкаироднаястрана(общие 

сведения:название,столица,крупныегорода)Видымагазинов.Простоепрошедшеевремя. 

Посещение мест отдыха. Каникулы. Путешествия и впечатления. Виды отдыха. Простое 

будущее время. Рассказ о планах на лето. (7 часов) 
6 класс 

Вводноезанятие-1час 

Актуализациянавыковустнойречи.Рольанглийскогоязыкавсовременноммире. 

Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтныхситуаций. Внешностьи черты характерачеловека. Профессии. –6часов (1 – 

тест) 

Повторение: навыки разных видов чтения (изучающее, поисковое) и аудирования. 

Повторение изученных ранее грамматических правил (артикль, множественное число 

существительного, основные времена действительного залога) 
Моисоседи,мой дом.Инфраструктура вокруге–6часов(1–тест) 

Сложные существительные, вводные предложения, PresentSimplevsPresentContinuous, 

PastSimple; наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные 

Как рассказать о своем районе, доме. Как совершать покупки в магазинах, аптеках, кафе. 

Диалоги «Как пройти». 



 
 

Надороге.Дорожное движение-6часов(1–тест) 

Безопасность на дороге. Правила поведения на дороге, в транспорте. Направления 

движения и маршруты. Транспорт. Сложные числительные, an, some, any. PastSimple, 

PresentContinuous, повелительные предложения. Модальный глагол can. 
Деньзаднем.Режимдня,днинедели,расписание-6часов(1–тест) 

Повторение изученных и введение новых слов и выражений по теме «Распорядок дня», 

развитие навыков распознавания и употребления в речи форм грамматического времени 

PresentSimple, наречий частотности, развитие умений диалогической речи (диалог- 

расспрос); развитие умений делать заметки в ходе интервью и использовать их в качестве 

опоры при монологическом высказывании, развитие умений письменной речи (связной 

текс т о своём распорядке дня). СМИ, распорядок телепередач. 

Праздники -7часов(1–тест,1–образовательный минимум) 

Предлоги времени. Традиции разных культур. Приглашения на праздник, открытки. 

Традиционная еда, праздничные украшения, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Свободное время – 6 часов (1 – тест) Досуг, способы времяпрепровождения, хобби. 

Сложные существительные. Повторение изученных времен действительного залога. 

Тогда и сейчас – 6 часов (1 – тест)Сравнение образа жизни сейчас и в прошлом. Рассказ о 

событиях в прошлом. Предлоги времени, PresentSimple, наречия времени. 

Правила -6 часов (1 – тест)Правила поведения в различных местах. Повелительное 

наклонение. Этикетные диалоги. Степени сравнения. Модальный глаголы 

must/mustn’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t; 
Еда - 6 (1 – тест)Мои любимые блюда, правильное здоровое питание, состав продуктов. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Каникулы. Выходные. Погода. Досуг - 7 (1 – тест по модулю, 1 – образовательный 

минимум)Погодные явления, чем заняться в плохую/хорошую погоду, как провести 

выходные. Планирование. Будущее время с помощью оборота tobegoingto. 
Историяанглийскогоязыкадляначинающих 

Историяпроисхожденияязыка,егоисторическогоразвития,распространения.Культурные 
особенности, праздники, традиции.– 5 часов 

 

7 класс 
Вводноезанятие.1 час 

Актуализациянавыковустнойречи.Рольиностранногоязыкавсовременноммире. 

Образ жизни. 7 часов (1 – тест) 

Жизнь в городе и за городом. Обсуждение стиля жизни (микромонологи на базе 

эмоциональных и оценочных суждений). Прогнозирование содержания текста; поисковое 

чтение – диалог: меры безопасности дома. Описание любимого места в городе – 

высказываниенаосновепрочитанного.Этикетныйдиалог(сиспользованиемкартыметро). 

Грамматика: PresentSimplevs. PresentContinuous, should/shouldn’t; словообразование 

наречийотприлагательных(-ly):Письменнаяречь:e-mailсообщение(письмодругуосвоем 

стиле жизни), памятка о правилах безопасности на улице. 
Времярассказов.7 часов(1– тест) 

Книголюбы, писатели приключенческого жанра, любимый писатель. Краткое изложение 

сюжета книги, коллективное составление рассказа. Оценочные суждения; обсуждение 

текста. 
Грамматика:PastSimple, 

Внешностьихарактер6часов(1–тест) 

Описаниевнешности ихарактера, сообщениео своих увлеченияхнаосновепрочитанного, e-

mailобинтересномсверстнике.Описаниелюбимоголитературногогероя. 

Грамматика:относительныеместоименияинаречия,причастиянастоящего ипрошедшего 

времени 



 
 

Обэтомговорятипишут.вновостях7часов(1–тест) 

Заметка о новостях. Интервью о событии. Заголовки новостей. Диалог-побуждение к 

действию (выбор ТВ программы для совместного просмотра). Грамматика: PastSimple и 

PastContinuous,Словообразование:прилагательныеотглаголовссуффиксами -able,-ible,- ent. 

Чтонасждетвбудущем?7 часов(1 – тест) 

Взгляд в будущее. Рекламное объявление. Эссе «Компьютеры: за и против». 

Дистанционное обучение (за и против). Грамматика: Формы для выражения будущего 

времени 
Развлечения6часов(1–тест) 

Лагеря отдыха для подростков. Реклама тематического парка. Список выполненных дел 

передотъездом.Языкописаний:использованиеприлагательных.Открыткадругусотдыха. 

Грамматика: Present Perfect (already/yet/just/ever/never/before), has gone / has been, 

Словообразование:прилагательныесотрицательнымзначением с приставкамиun-, il-, im-, 
-in-,ir-. 

Вцентре внимания7часов(1– тест) 

На вершине рейтингов популярности. Чтение и ответы на вопросы викторины о 

знаменитостях.Отзывопросмотренномфильме.Выражениепредпочтений.Высказывания о 

любимом музыкальном стиле и музыкальных вкусах. 

Грамматика: PresentPerfect и PastSimple, прилагательные: синонимы и антонимы, степени 

сравнения прилагательных и наречий 
Проблемыэкологии7часов(1–тест) 

Экологические проблемы современности. Как спасти планету. Экологический клуб, 

предложениярешенияэкологическихпроблем.Эссе «Дикиеживотные дома:заипротив». 

Пожертвования. 

Грамматика: PresentPerfectContinuous, don’thaveto, Словообразование: глаголы от 

прилагательных с суффиксом -en 
Времяпокупок7часов(1–тест) 

Еда. Правильные привычки. Здоровый образ жизни. Современные тенденции питания, 

образа жизни. Покупки в магазине. Подарки. 
Грамматика:PresentPerfectvs.PresentPerfectContinuous 

Вздоровомтеле–здоровыйдух14 (2 –контрольнаяработа,1–тест) 

Как справиться со стрессом. Несчастные случаи и каламбуры. Письмо-совет по вопросам 
здоровья. Повторение изученного. Расширение лингво-культурологических знаний. 

Грамматика: Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative, 

Should/ shouldn’t:,ReflexivePronouns (Возвратные местоимения) 

 

8 класс 

Общение.10 часов(1тест) 

Проблемы социализации, конфликтные ситуации, как начать общение, как наладить 

контакты. Язык тела. 

Presenttenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий. 
Продуктыпитанияипокупки.8часов(1тест) 

Поход по магазинам. Виды магазинов, профессии. 

PresentPerfect/PresentPerfectContinuous, hasgone/hasbeento/in; единственное/множественное 

число существительных; порядок имён прилагательных; предлоги 
Великиеумы человечества.8часов(1тест) 

Биография великих ученых. Научные открытия, история науки. Открытия, сделанные 

случайно. Перфектные времена. 
Будьсамимсобой!8часов(1 тест) 



 
 

Мода и стиль, ткани, узоры, крой.Внешность человека. Проблемы самооценки 
подростков. Советы, как дать совет, как попросить совет.; too/enough 

Глобальныепроблемычеловечества8часов(1тест) 

Природные катастрофы, истории очевидцев, глобальные проблемы человечества 

(голод,безработица,проблемыэкологии)испособыихрешения.Погода,идиомыопогоде, 

погода в нашем регионе и времена года. 

Культурныеобмены.8часов (1 тест) 

Путешествия,необычныетуры,отдых.Проблемывотпуске.Видытранспорта. 

Косвеннаяречь. 

Образование.8часов(1тест) 

Особенности восприятия информации молодым поколением. Гаджеты, техника, 

школы и образование. Особенные школы. Профессии в медиа. Модальные глаголы. 

Надосуге.10 часов(1тест) 

Необычный досуг. Хобби и интересы, занятия в свободное время. Виды спорта, 

приглашения. Условные предложения. 

9 класс 

Важнейшейособенностьюсодержаниякурсаанглийскогоязыкаявляетсяегопрактическая 

направленность, обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ знаний 

учащихся. Некоторые грамматические правила вводятся ознакомительно. 

Коррекционнаяработанаправленанаповторениелексикиирасширениесловарногозапаса, 

построение простых бытовых фраз. 

В 9 классе отводится достаточно времени на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. 

Необходимо учитывать, что уучащихсяс ТНР, какправило,ослаблен интереск учению, в их 

поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми 

средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. 

Такимобразом,доступнаяинтереснаядеятельность,ощущениеуспеха,доброжелательные 

отношения - вот непременные условия эффективности работы с детьми, обучающимся в 

коррекционной школе. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч.) 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказываютсвою точкузрения о 
проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях. 

Анализируют,обобщают,представляютинформациюпотеме. 

Воспринимаютнаслухиполностьюпонимаютречь учителя,одноклассников. 

2. Досугиувлечения ( чтение,кино,театр,музеи,музыка).Виды отдыха,путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. (17 ч.) 

Начинают,ведут/продолжаютизаканчиваютдиалогивстандартныхситуацияхобщения. 
Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

Краткоизлагаютсобытия,текст. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. (16 ч.) 

Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. 

Обсуждаютпроблемныевопросыипредлагаютсвоиспособыихрешения. Пишут 

краткое изложение текста. 
4. Школьноеобразование,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч.) 



 
 

Расспрашивают собеседникаи отвечают на его вопросы, высказывают свою точкузрения 
о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах. 
Оцениваютпрочитаннуюинформацию,обобщаютивыражаютсвоёмнение. 

Изучаютспособыобразованияименисуществительного,глаголаипрактикуютсявих правильном 

употреблении в речи. 

5. Мирпрофессии.Проблемывыбора профессии.Роль иностранногоязыка впланах на 

будущее. (3 ч.) 

Расспрашивают собеседникаи отвечают на его вопросы, высказывают свою точкузрения 

о профессии, собеседовании. 
Пишутзаявлениео приёменаработу. 

Распознаютиупотребляютвречиизученныелексическиеединицыиграмматические конструкции. 

6. Вселеннаяичеловек.Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельскойместности.Транспорт.(17ч.) 

Обсуждаютпроблемныевопросыипредлагаютсвоиспособыихрешения. 

Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме. 
Воспринимаютнаслухиполностьюпонимаютречь учителя,одноклассников. 

7. Средствамассовойинформацииикоммуникации(пресса,телевидение,радио,Интернет). (6 

ч.) 

Начинают,ведут/продолжаютизаканчиваютдиалогивстандартныхситуацияхобщения. 
Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

Анализируют,обобщают,представляютинформациюпотеме. 

8. Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана,ихгеографическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательныедаты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, ихвклад 

в науку и мировую культуру. (25 ч.) 
Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 
Описываюттематическиекартинки. 

Узнаютобособенностяхобразажизни,бытаикультурыдругихстран. 

Формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка. 

Вконцекаждойчетвертипроводитсяконтрользнанийвформетеста(4часа). 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно- 

практической деятельности. 
Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «иностранный(английский)язык» 

Личностные результаты: 
способностькосознаниюсвоейэтническойпринадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям,особенностямитрадициямдругихстран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 

освоениенормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 



 
 

мотивацияк изучению иностранного языка исформированность начальныхнавыков 
социокультурной адаптации; 

сформированностьнравственных и эстетических ценностей,уменийсопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику; 

отношениекиностранномуязыкукакксредствупознанияокружающегомираи потенциальной 

возможности к самореализации; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезумениеучитьсяудругихлюдей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

способность обучающихсясТНРк осознанию своихдефицитов ипроявление 
стремлениякихпреодолению; 

готовностьксаморазвитию,умениеставитьдостижимыецели; 

умение различать учебныеситуации, в которых можно действовать самостоятельно, 

и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной иподробной картинемира, упорядоченной в 

пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 
Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного 
языка; 

строитьэлементарныелогическиерассуждения; 

выявлятьи характеризоватьсущественные признакиразличных языковыхявлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемыдля решения учебных задач при овладенииучебным 

предметом «Иностранный язык»; 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

определятьпризнакиязыковыхединициностранногоязыка,применятьизученные 
правила, языковые модели, алгоритмы; 

определятьииспользоватьсловообразовательныеэлементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводитьаналогиииустанавливатьразличиямеждуязыковымисредствамиродного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 
определятьтипывысказыванийнаиностранномязыке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 
Работас информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 
определятьзначениеновогословапоконтексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 



 
 

оценивать достоверность информации, полученнойиз иноязычныхисточников, сети 
Интернет; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

пользоватьсясловарямиидругимипоисковымисистемами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителеми  
сверстниками; 

выслушатьчужуюточкузренияипредлагатьсвою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств; 

вступатьвкоммуникацию,поддерживатьбеседу,взаимодействоватьссобеседником; 
пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 

корректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

использоватьвозможностисредствИКТвпроцессеучебнойдеятельности,втом числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

вступатьвдиалогсносителеминостранногоязыка,выступатьпередаудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями. 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 
адекватновыбиратьязыковыесредствадлярешениякоммуникативныхзадач; 

знатьосновныенормыречевогоэтикетаиречевогоповедениянаанглийскомязыкев соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 

осуществлятьработувпарах,группах,выполнятьразныесоциальныероли:ведущего и 
исполнителя; 

выражатьсвоюточкузрениянаанглийскомязыкеприиспользованииизученных языковых 
средств, уметь корректно выражать своеотношение к альтернативной позиции. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

планироватьиосуществлятьсвоюдеятельностьвсоответствиисконкретнойучебной 

задачейи условиямиеереализации,оцениватьсвоидействиясточкизрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение; 

самостоятельноопределятьцелисвоегообученияиностранномуязыку,ставитьи формулировать 

для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владетьосновамисамооценкипривыполненииучебных заданийпоиностранному 

языку; 

пониматьпричины,покоторымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности, определять 

позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 
регулироватьспособвыраженияэмоций; 

формулироватьновыеучебныезадачи,определятьспособыихвыполненияв сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно; 
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками. 

Предметныерезультаты 



 
 

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный 

(английский)язык»предметнойобласти«Иностранныеязыки»науровнеосновногообщего 

образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию9 

класса владения обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне. 

Предметные результаты ориентированы на применение слабовидящими 

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

условиях, и отражаютсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся . 

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

основного общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 
вобластиречевой компетенции: 

рецептивныенавыкиречи: 

аудирование 

• реагироватьнаинструкции учителянаанглийскомязыкевовремяурока; 

• прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 
прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 

• пониматьтемуифактысообщения; 

• пониматьпоследовательностьсобытий; 

• 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 

• читать изученныесловабез анализазвукобуквенного анализасловасопоройна 
картинку; 

• применятьэлементызвукобуквенного анализапричтениизнакомыхслов; 

• применятьэлементыслоговогоанализа односложныхзнакомых словпутем 
соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

• пониматьинструкциикзаданиямвучебникеирабочейтетради; 

• высказывать предположенияовозможномсодержании,опираясь наиллюстрации и 
соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

• пониматьосновноесодержаниепрочитанноготекста; 

• извлекатьзапрашиваемуюинформацию; 

• пониматьсущественныедеталивпрочитанномтексте; 

• восстанавливатьпоследовательностьсобытий; 

• использоватьконтекстнуюязыковуюдогадку дляпониманиянезнакомыхслов, 

похожих по звучанию на слова родного языка; 

• продуктивныенавыкиречи: 

говорение 
диалогическаяформаречи: 

• вестидиалогэтикетногохарактеравтипичныхбытовыхиучебныхситуациях; 

• запрашиватьи сообщатьфактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

• обращатьсяспросьбойивыражатьотказеевыполнить; 

• речевоеповедение 



 
 

• соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

• использовать ситуацию речевогообщениядляпониманияобщего смысла 

происходящего; 

• использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики- 

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

• участвоватьвролевой игре согласно предложеннойситуациидля речевого 
взаимодействия; 

монологическая формаречи 

• составлятькраткиерассказыпоизучаемойтематике; 

• составлятьголосовыесообщениявсоответствиистематикойизучаемогораздела; 

• высказыватьсвоемнениепосодержаниюпрослушанногоилипрочитанного; 

• составлятьописаниекартинки; 

• составлятьописаниеперсонажа; 

• передаватьсодержаниеуслышанногоилипрочитанноготекста; 

• составлятьизаписыватьфрагментыдляколлективноговидеоблога; 

письмо 

• писатьполупечатнымшрифтомбуквыалфавитаанглийскогоязыка; 

• выполнятьсписываниесловивыражений,соблюдаяграфическуюточность; 

• заполнятьпропущенныесловавтексте; 

• выписыватьсловаисловосочетанияизтекста; 

• дополнятьпредложения; 

• подписыватьтетрадь,указыватьномерклассаишколы; 

• соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 
вопросительного и восклицательного предложения; 

• составлятьописание картины; 

• составлятьэлектронныеписьмапоизучаемымтемам; 

• составлятьпрезентациипоизучаемымтемам; 
фонетический уровень языка 

• владетьследующимипроизносительныминавыками: 

• произноситьсловаизучаемогоязыкадоступнымдляпониманияобразом; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные 

слова); 

• корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 
высказывания; 

вобластимежкультурнойкомпетенции: 

использоватьвречииписьменныхтекстахполученнуюинформацию: 

• оправилахречевогоэтикетавформулахвежливости; 

• оборганизацииучебногопроцессавВеликобритании; 

• ознаменательныхдатахиихпраздновании; 

• одосугев странеизучаемогоязыка; 

• обособенностяхгородскойжизнивВеликобритании; 

• оБританскойкухне; 

• окультуребезопасностиповедениявцифровомпространстве; 

• обизвестныхличностяхвРоссииианглоязычныхстранах; 

• обособенностяхкультуры Россииистраныизучаемого языка; 

• обизвестныхписателяхРоссиииВеликобритании; 

• окультурныхстереотипахразныхстран. 



 
 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»на 

уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, раскрываются 

и конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в Примерной 

рабочей программе по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ. 
Предметные результаты 

5 5 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическаяречь 

Ученик научится: 

• вести диалог по образцу (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

• вестидиалог-обменмнениями; 

• брать идаватьинтервью; 

• вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы, диаграммыит.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученикнаучится: 

• строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

Ученик получит возможность научиться: 
• делатьсообщениеназаданную темунаосновепрочитанного; 

• комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьи 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы, 

расписание и т. п.); 

Аудирование 

Ученикнаучится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

• выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии наслух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Ученикнаучится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты 



 
 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

• устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученикнаучится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания; 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

• делать краткие выписки изтекста сцельюихиспользованияв собственных устных 

высказываниях; 

• писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежномудругувответнаэлектронное письмо-

стимул; 
• составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

• краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

• писатьнебольшоеписьменноевысказывание сопоройнанелинейныйтекст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковыенавыкиисредстваоперированияими 

Орфография и пунктуация 
Ученикнаучится: 

• правильнописатьизученныеслова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

• сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихпроизношение 

• Фонетическаясторонаречи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

Ученик получит возможность научиться: 
• выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции спомощью интонации; 

• различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанных 
высказываниях 

• адекватно, без ошибок, ведущихксбоюкоммуникации, произноситьфразы сточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическаясторонаречи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

• именасуществительныеприпомощисуффиксов-ish,-ian,-er,-ese 



 
 

• числительныеприпомощисуффиксов -teen,-ty;-th. 
Ученик получит возможность научиться: 
• распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическаясторонаречи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 
• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера; 

• распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеи во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
• распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременных 

формах действительного залога: PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени, направления. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временныхформахдействительного 

залога; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Ученикнаучится: 

• употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

• пониматьсоциокультурныереалии причтениииаудировании врамкахизученного 

материала. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 



 
 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторныеумения 

Ученик научится: 
• выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств 

Ученик получит возможность научиться: 
• использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

• пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

6 класс 

Ученикнаучится: 

- базовым навыкам общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка; правилам речевого и неречевого поведения. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- базовым лингвистическим представлениям, необходимым для овладения на 

начальном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

- дружелюбнои толерантноотноситься к носителям языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Вговоренииученикнаучится: 

- вестииподдерживатьэлементарныйдиалог:этикетный,диалог–расспрос,диалог– 

побуждение; 
- краткоописыватьихарактеризоватьпредмет,картинку,персонаж; 

- рассказыватьосебеосвоейсемье,друге,школе,родномкрае,странеит.п.; 

- воспроизводить наизусть небольшиепроизведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- краткопередаватьсодержаниепрочитанного/услышанноготекста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражатьотношениекпрочитанному/услышанному. В 
аудировании ученик научится: 

- пониматьнаслухречьучителяи одноклассников; 

- пониматьосновнуюинформациюуслышанного; 

- извлекатьконкретнуюинформациюизуслышанного; 

- вербальноиневербальнореагироватьнауслышанное: 

- понимать на слух разные виды текста. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадку; 

- необращатьвниманиенанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновное 

содержание текста. 
Вчтенииученикнаучится читать: 

- спомощьюправилчтенияисправильнымсловеснымударением; 

- справильнымлогическимифразовым ударением; 

- основныекоммуникативныетипыпредложений; 

- небольшиетексты сразными стратегиями,обеспечивающими пониманиеосновной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- определятьзначениянезнакомыхсловпознакомымсловообразовательным 

элементам, аналогии с русским языком, контексту, иллюстративной наглядности; 



 
 

- пользоватьсясправочнымиматериалами; 

- пониматьвнутреннююорганизациютекста; 

- читатьипониматьсодержание текста науровне смыслаисоотноситьсобытияс 

личным опытом. 
Вписьмеученикнаучится: 

- выполнятьлексико-грамматическиеупражненияпообразцу; 

- писатьоткрытки–поздравления; 

- писатьнебольшиетекстыразнойнаправленности 

Фонетическая сторона речи. 
Ученикнаучится: 

- различатьнаслухиправильнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка; 

- различатькоммуникативныйтиппредложенияпоегоинтонации. 

Ученик получит возможность научиться: 
- соблюдатьнормыпроизношенияанглийскихзвуковвчтениивслухиустнойречи; 

- правильнопроизноситьпредложенияс точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическаясторонаречи. 

Ученик научится: 

- пониматьзначениеизученныхлексическихединицвписьменномиустномтексте; 

- использоватьвречиизученныелексическиеединицы; 

- использоватьправиласамообразования(работатьсразнымивидамисловарей). 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т.д.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи глагол - связку «быть», модальные глаголы, 

существительные в единственном и множественном числе, артикли, притяжательный 

падеж, степени сравнения прилагательных, местоимения личные, притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные, количественные и порядковые 

числительные; 

- употреблять грамматические времена: Настоящее простое, Прошедшее простое, 

Будущее простое 

- употреблятьосновныекоммуникативныетипыпредложений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- пользоватьсяоборотомtobegoingto,thereis/are 

7 класс 

Коммуникативныеумения.Речеваякомпетенциявследующихвидахречевой деятельности: 

Говорение. 

Диалогическаяречь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическаяречь. 
Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 



 
 

Даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускникнаучится: 

воспринимать н слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную /запрашиваемуюинформацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

Прослушав короткие тексты диалогического и монологического характера, смогут 

установить необходимые соответствия (определить места, в которых эти диалоги можно 

услышать). 
Чтение. 

Выпускникнаучится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложныхаутентичныхтекста,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых 

явлений. 

Находитьинформационныйпоискиопределять,вкакомизтекстовсодержитсяответ на 

предложенных вопрос. 

Письменная речь. 

Выпускникнаучится: 

Заполнятьанкетыиформуляры всоответствииснормами, принятымивстране 

изучаемого языка; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковаякомпетенция(владениеязыковымисредствами) 

Фонетическая сторона речи. 
Выпускникнаучится: 

Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

Соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

Соблюдать мелодию речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации; 

Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия разового ударения на служебных словах. 
Орфография. 

Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 

Лексическая сторона речи. 
Выпускникнаучится: 

Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 
 

Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
Соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическаясторонаречи. 

Выпускник научится: 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Распознаватьиупотреблятьвречи:различныекоммуникативныетипыпредложений: 

утвердительные, повелительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

Распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

Знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

Грамматическиевремена: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous 
Модальныеглаголы:should/shouldn’t 

Словообразование: наречия от прилагательных, прилагательные от глаголов, 

прилагательные от существительных, прилагательные с отрицательным значением с 

приставками, глаголы от прилагательных 
Конструкция:usedto 

Союзы в придаточных времениОтносительные 

местоимения и наречия 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 
Порядокименприлагательныхвфункцииопределения. 

8 класс 

Коммуникативные умения. Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 
Говорение.Диалогическаяречь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Монологическая речь. 
Выпускникнаучится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 



 
 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускникнаучится: 

• воспринимать н слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные изыковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 

• прослушав короткие тексты диалогического и монологического характера, смогут 

установить необходимые соответствия (определить места, в которых эти диалоги можно 

услышать). 
Чтение. 

Выпускникнаучится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложныхаутентичныхтекста,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых 
явлений. 

• Находить информационный поиск и определять, в каком из текстов содержится 
ответ на предложенных вопрос. 

Письменная речь. 

Выпускникнаучится: 

• Заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами,принятымивстране 

изучаемого языка; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимул с употреблениемформулречевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковаякомпетенция(владениеязыковымисредствами) 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускникнаучится: 

• Различать наслух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• Соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• Соблюдатьмелодиюречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации; 

• Адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия разового ударения на служебных словах. 

Орфография. 

Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 

Лексическая сторона речи. 
Выпускникнаучится: 

• Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 
 

• Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• Соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

• Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическаясторонаречи. 

Выпускник научится: 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, повелительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

• Распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

• Знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы 
глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 
сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

Грамматическиевремена: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous 
Модальныеглаголы:should/shouldn’t 

Словообразование: наречия от прилагательных, прилагательные от глаголов, 

прилагательные от существительных, прилагательные с отрицательным значением с 

приставками, глаголы от прилагательных 
Конструкция:usedto 

Союзы в придаточных времениОтносительные 

местоимения и наречия 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени. 
Порядокименприлагательныхвфункцииопределения. 

9 класс 

Коммуникативныеумения.Речеваякомпетенциявследующихвидахречевой деятельности: 

Говорение. 

Диалогическаяречь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическаяречь. 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 
 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускникнаучится: 

• воспринимать н слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные изыковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• прослушав короткие тексты диалогического и монологического характера, смогут 

установить необходимые соответствия (определить места, в которых эти диалоги можно 
услышать). 

Чтение. 

Выпускникнаучится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложныхаутентичныхтекста,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых 
явлений. 

• Находить информационный поиск и определять, в каком из текстов содержится 
ответ на предложенных вопрос. 

Письменная речь. 

Выпускникнаучится: 

• Заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами,принятымивстране 
изучаемого языка; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимул с употреблениемформулречевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковаякомпетенция(владениеязыковымисредствами) 
Фонетическая сторона речи. 

Выпускникнаучится: 

• Различать наслух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• Соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• Соблюдатьмелодиюречи. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации; 

• Адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия разового ударения на служебных словах. 
Орфография. 

Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 

Лексическая сторона речи. 
Выпускникнаучится: 



 
 

• Узнавать в письменном извучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• Соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

• Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическаясторонаречи. 

Выпускник научится: 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, повелительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

• Распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

• Знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 
сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранныеязыки»иявляетсяобязательнымдляизучения.Науровнеосновногообщего 

образования количество учебных часов, выделяемыхна изучение иностранного языка, – 2 

часа в неделю, что составляет по 68 учебных часа накаждомгодуобучения с 5по 9класс. 

 
 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету“История”. 

Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 
Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителюисториивсозданиирабочейпрограммыпо учебномупредмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

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

воспитания и развития обучающихся с ТНР средствами истории, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ТНР. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людейвовремени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужит 



 
 

важнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсреде от 
уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование уобучающихся умений применять исторические знанияв учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительномплане.Педагогсамостоятельноопределяетобъемизучаемогоматериала. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «История», а также на основе федерального компонента государственного 

стандарта. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды формы 

организации учебных занятий: 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными. 
Комбинированныйурокпредполагаетвыполнениеработизаданийразного вида. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в 

различных вариантах. 

Взаимоконтроль. Вырабатываются у учащихся умения и навыки речи, возможности 

каждому ученику сообщить о своих успехах сверстникам, снятия неуверенности у слабых 

учеников перед сильными. 

Заучиваниематериаланаизустьвклассе.Развиваетпамять,воспитываетсотрудничествои 
осуществляется обмен опытом общеучебных умений. 

Определение понятий. Учит понимать каждое слово в предложении, осознавать 

необходимость более внимательного отношения к каждому слову, формирует умение 

сотрудничать в группе при выполнении учебного задания. 

Самооценка.Выработкауучащихсяобъективнойоценкисвоихдостижений,формирование 

честности как составляющей законопослушания, ответственности. 



 
 

Урок-самостоятельнаяработа.Предлагаютсяразныевидысамостоятельныхработ. 

Содержаниеобученияв5классепредставленовтаблице: 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических 

знаний Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины.Историческаяхронология(счетлет“дон.э.”и 
“н.э.”).Историческаякарта. 

Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего 

человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 
Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 

Древниймир. Понятие и хронологические рамкиистории Древнегомира. 
Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Понятие“ДревнийВосток”.КартаДревневосточного мира. 

Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение 

Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта. 
Храмыижрецы.Пирамидыигробницы.Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 
математика,медицина).Письменность(иероглифы,папирус). 

Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, фрески). 

Древниецивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание 

единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. 

Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 
УсилениеНововавилонскогоцарства.Легендарные 
памятникигородаВавилона. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. 

Финикия:развитиеремёсел,караваннойиморскойторговли. 

Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и её население. 

Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 
Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания. 



 
 

Персидскаядержава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов.Великие цари: 

Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. 

Государственноеустройство.Центрисатрапии,управление 
империей.Религияперсов. 

ДревняяИндия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную 

Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования 

древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространениебуддизма.КультурноенаследиеДревней 
Индии(эпосилитература, художественная культура, научное 
познание). 

Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная 

деятельность и условия жизни населения. Древнейшие 

царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиознофилософские учения. 
Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев. 
Храмы. 

Древняя Греция. 

ЭллинизмДревнейшая 

Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойскойцивилизации.ГосударстваахейскойГреции 
(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племён. Поэмы Гомера “Илиада”, “Одиссея”. 

Греческиеполисы. Подъем хозяйственной жизни после “темных веков”. 

Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их 

политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена,ихзначение.Спарта:основныегруппынаселения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. 

Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко- 

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. 

Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.Упадок 
Эллады. 

Культура Древней 
Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. 

Развитие наук. Греческая философия. Школа образование. 

Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневнаяжизньибытдревних греков.Досуг(театр, 
спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии. 

Македонские 

завоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распад 
державыАлександраМакедонского.Эллинистические 



 
 

 государства Востока.Культураэллинистическогомира. 
Александрия Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение 

Римскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в 

древности. Этрусские города-государства. Наследие 

этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республикаримскихграждан.Патрициииплебеи. 
Управление и законы. Римское войско. Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римскиезавоеванияв 
Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 
ПоражениеКарфагена.Установление господстваРимав 
Средиземноморье.Римскиепровинции. 

Поздняя Римская 

республика. 
Гражданскиевойны. 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбаза 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах.Первый триумвират. 
Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение 
Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневнаяжизньвстолицеипровинциях.Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. 
НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары. 
ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

Культура Древнего 

Рима. 

Римскаялитература,“золотойвек”поэзии.Ораторское 

искусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики. 

ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение. Историческоеи культурноенаследиецивилизаций Древнего 
мира. 

 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 
Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. 

Народы Европы в 

раннееСредневековье. 
Падение Западной Римской империи и образование 

варварских королевств. Завоевание франками Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. “Салическая 

правда”. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. 

Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

“Каролингское возрождение”. Верденский раздел, его 

причины и значение. 

рождение”. Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римскаяимперия.БританияиИрландиявраннее 
Средневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания. 



 
 

 Ранниеславянскиегосударства. ВозникновениеВенгерского 
королевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителии 

папы. 

Византийскаяимперия 

в IV-XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и славяне. Власть императора 

и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. 

Образование икнижноедело.Художественнаякультура 
(архитектура,мозаика,фреска,иконопись). 

Арабы вVI-XIвв. Природные условия Аравийского полуострова. Основные 

занятияарабов.Традиционныеверования.ПророкМухаммад 

ивозникновениеислама.Хиджра.Победановойверы.Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

арабскогоязыка.Расцветлитературыиискусства. 
Архитектура. 

Средневековое 
европейскоеобщество. 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальное 

землевладение.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образ 

жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население 

городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов за самоуправление. Средневековые города- 

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

СредиземноморьеинаБалтике. Ганза. Обликсредневековых 

городов.Образжизниибытгорожан.Церковьидуховенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовыепоходы:цели,участники,итоги.Духовно- 
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропыв 
XII- XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняя 

война; Ж. Д‘Арк. Священная Римская империя в XII-XV вв. 

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

образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове.ИтальянскиегосударствавXII-XVвв.Развитие 

экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIV 

в.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).Гуситскоедвижениев 

Чехии. 
ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII-XVвв. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя. 

Культура 

средневековой 

Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место 

религиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыи 

университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянскийфольклор.Романскийиготическийстилив 
художественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеи 



 
 

 человеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникии их 
творения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И. 

Гутенберг. 

Страны Востока в 

Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей. Положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование 

государства, власть императоров и управление сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства 
доколумбовой 

Америки в Средние 
века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, 
религиозные верования, культура. Появление европейских 

завоевателей. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

История России. От 

Руси к Российскому 

Государству. 
Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории 

России. 

Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежскогоозера.Особенностипереходаот присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелияискотоводства;появлениеметаллическихорудий и 

их влияние на первобытное общество; центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление 

первоговмиреколесноготранспорта.Народы,проживавшие 

наэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства 

СеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму; Дербент. 

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 

политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.Волжская 
Булгария. 

РусьвIX-началеXII 

вв. Образование 

государства Русь. 

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и 

политическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э. 



 
 

 Формированиеновойполитическойиэтническойкарты 

континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВизантийской 

империей,странамиЦентральной,ЗападнойиСеверной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путьиз варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Языческий пантеон. 
Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

РусьвконцеX-начале 
XII вв. 

Территория и население государства Русь и (или) Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориальнополитическая структура Руси, 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси: дискуссиивисторическойнауке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда; церковные уставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). Отношения со 

странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы. 
ХерсонесвкультурныхконтактахРусии Византии. 

Культурное 
пространство. 

Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте. 

Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого  культурного 

пространства.Кирилло-мефодиевскаятрадициянаРуси. 

Письменность.Распространениеграмотности,берестяные 

грамоты.  “Новгородская псалтирь”.  “Остромирово 

Евангелие”. Появление древнерусской литературы. “Словоо 

ЗаконеиБлагодати”.Произведениялетописногожанра. 

“Повесть временных лет”.  Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги.Архитектура.Началохрамовогостроительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII- 

начале XIII вв. 

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. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры: 
летописаниеипамятникилитературы:Киево-Печерский 



 
 

 патерик, моление Даниила Заточника, “Слово о полку 

Игореве”.БелокаменныехрамыСеверо-ВосточнойРуси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 
ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

Русские земли и их 

соседивсерединеXIII- 

XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земельпослемонгольского нашествия.Системазависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. ордынское иго). 

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 и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 

Ордой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.Борьбазавеликое 

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. 

СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергий 
Радонежский. 

Народы и государства 

степной зоны 

Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,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.Ногайскаяорда.Крымскоеханство.НогайскаяОрда. 

Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана, 
Солдайя идругие) и ихрольв системеторговыхи 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное 

пространство. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

ЛитературныепамятникиКуликовскогоцикла.Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формированиеединого

 Русского 

государствавXVвеке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами.ОбъединениерусскихземельвокругМосквы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

ВизантиииростцерковнополитическойролиМосквыв 
православноммире.Теория “Москва-третийРим”.ИванIII. 



 
 

 ПрисоединениеНовгородаиТвери.Ликвидациязависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. 

Переменывустройстве двора великогокнязя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжеской 

пространство. власти.Флорентийскаяуния.Установлениеавтокефалии 
 русскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеи 
 нестяжатели,ереси).Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.Развитие 
 культуры единого Русского государства. Летописание: 
 общерусское и региональное. Житийная литература. 
 “Хождениезатриморя”АфанасияНикитина.Архитектура. 
 Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства. 
 Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 
 древнерусскийираннемосковскийпериоды. 

Обобщение. НашкрайсдревнейшихвремёндоконцаXV в. 

 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

Всеобщаяистория. 

История Нового 

времени. Конец XV - 

XVII в. 
Введение. 

Понятие “Новое время”. Хронологические рамки и 

периодизация истории Нового времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцамиморскихпутей в страныВостока.Экспедиции 

Колумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаско да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

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

Америке.Поискисеверо-восточногоморскогопутивКитай 

иИндию.Политические,экономическиеикультурные 
последствияВеликихгеографическихоткрытийконцаXV- 
XVI вв. 

Изменения в 

европейскомобществе 

в XVI - XVII вв. 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов. 

Появлениемануфактур. Возникновениекапиталистических 

отношений.Распространениенаемноготрудавдеревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословнойструктуреобщества,появлениеновых 

социальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейгородов 
идеревень. 

Реформация и 

контрреформация в 

Европе. 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М. 

Лютер. Развёртывание Реформациии Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. 
Контрреформация.Инквизиция. 

ГосударстваЕвропыв 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 
раздробленности.Борьбазаколониальныевладения. Начало 
формирования колониальных империй. 



 
 

 Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей. 

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: 

цели, участники,  формы  борьбы.  Итоги  и  значение 

Нидерландской революции. Франция: путь к абсолютизму. 

Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной. 

Католикиигугеноты.Религиозные войны.ГенрихIV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. 

Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия.   Развитие    капиталистического 

предпринимательствавгородахидеревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII 

и королевская реформация. “Золотой век” Елизаветы I. 

Английская революция  середины XVII в. Причины, 

участники,  этапы революции.    Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 
Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии. 

Страны Центральной, Южнойи Юго-Восточной Европы.В 

мире империй и вне его. Германские государства. 

Итальянские земли. Положение славянских народов. 

ОбразованиеРечиПосполитой.Международныеотношения в 

XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между 

европейскими  державами.  Столкновение интересов в 

приобретенииколониальныхвладенийигосподствена 

торговых путях. Противостояниеосманскойэкспансии в 

Европе.ОбразованиедержавыавстрийскихГабсбургов. 
Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир. 

Европейскаякультура 

враннееНовоевремя. 
Высокое Возрождение в Италии: художники и их 

произведения. Северное Возрождение. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени.М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновение 
новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия 
(Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI 
-XVIII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия 

при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. 

Ост-Индскиекомпании.КитайвэпохуМин.Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных 

кланов за власть, установление сегуната Токугава, 

укреплениецентрализованногогосударства.“Закрытие” 
страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостока в 
XVI-XVII вв. 

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового 
времени. 

История России. 
РоссиявXVI-XVIIвв.: 

Завершение объединения русских земель. Княжение 
ВасилияIII.Завершениеобъединениярусскихземель 



 
 

От Великого 

княжества к царству 

Россия в XVI в. 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

ВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскими 

Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, её роль в управлении государством. “Малая 

дума”. Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. “Избранная рада”: её 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 в 

состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. 

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 люди. Формирование 

Государева двора и “служилых городов”. 

Торговоремесленное население городов. Духовенство. 

Началозакрепощениякрестьян:Указо“заповедныхлетах”. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный 

состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилыетатары. Сосуществованиерелигий вРоссийском 

государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. 

РоссиявконцеXVIв. Царь Федор Иванович.Борьбазавластьвбоярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией: 



 
 

 восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: Указ об “Урочных летах”. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601-1603 г. г. и обострение социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

ЛжедмитрийII. Вторжение натерриторию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войскаМ.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.-П.Делагардиираспад 

тушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитой в 

войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

“семибоярщине”. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско- 

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально- 

освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. “Совет всея земли”. 

ОсвобождениеМосквыв1612г.ОкончаниеСмуты.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. 
ИтогиипоследствияСмутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И. 
Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 
ПатриархНикон,егоконфликтсцарскойвластью. Расколв 



 
 

 Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 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 и 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. Завершение оформления крепостного 

праваитерриторияегораспространения.Денежнаяреформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

земельВойскаЗапорожского всоставРоссии.Войнамежду 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андру совское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её 

результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская 

засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

“Азовское осадное сидение”. “Чигиринская война” и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих  географических открытий и  русские 

географические открытия. Плавание Семена  Дежнева. 

ВыходкТихому океану.ПоходыЕрофеяХабароваи Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное 

пространство XVI- 

XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 
площадивМоскве.Шатровыйстильвархитектуре. 
Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрована Рву.Монастырскиеансамбли(Кирилло- 



 
 

 Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский).Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий. 

Немецкаяслободакакпроводникевропейскогокультурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

АптекарскомиПосольскомприказах.“Синопсис” 
ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепо истории. 

Обобщение. Наш крайвXVI-XVIIвв. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

Всеобщаяистория. 

История Нового 

времени. XVIII в. 

Введение. 
ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения 

естественных наук и распространение идей рационализма. 

Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. 

Франция - центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ж. 

Руссо. “Энциклопедия” (Д. Дидро, Ж. Д‘Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей 

ПросвещениявАмерике.Влияниепросветителейна 
изменениепредставленийоботношениях власти и 
общества. “Союз королей и философов”. 

ГосударстваЕвропыв 

XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 

практика.Политикавотношениисословий:старыепорядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент. 

Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения 

старогопорядка.Попыткипроведенияреформ.Королевская 

власть и сословия. 
Германские  государства,  монархия Г  абсбургов, 

итальянскиеземливXVIIIв.РаздробленностьГермании. 
ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Габсбургская 

монархиявXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII. 
Реформы просвещенного абсолютизма.  Итальянские 

государства:политическаяраздробленность.Усиление 
власти Габсбургов над частью итальянских земель. 



 
 

 Государства Пиренейского полуострова. Испания: 

проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за 
независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. 

Состав европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверные 

колонии: особенности экономического развития и 

социальныхотношений.Противоречия междуметрополией и 

колониями. “Бостонское чаепитие”. Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 

войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция 

(1787).“Отцы-основатели”.Билльоправах(1791).Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные 

этапы революции. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. 

Конвент и “революционный порядокуправления”. Комитет 

общественного спасения.М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ “старого мира”: культ разума, борьба против церкви, 

новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 

1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственныйпереворот18-19брюмера(ноябрь1799г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции. 

ЕвропейскаякультураXVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, 

физиков, астрономов. Достиженияв естественныхнаукахи 

медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространениеобразования. ЛитератураXVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. 

Театр: жанры, популярные авторы, произведения. 

Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателейгородовидеревень.Международныеотношения в 

XVIII в. 
Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.Участие 

России в международных отношениях в XVIII в. Северная 



 
 

 война (1700-1721). Династические войны “за наследство”. 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских коалиций против революционной 
Франции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

Страны Востока в 

XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ;Селим III. Индия. 

ОслаблениеимперииВеликихМоголов. Борьбаевропейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. 

“Закрытие”Китаядляиноземцев. ЯпониявXVIIIв. Сегуны 
и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в 

XVIII в. 
Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

История России. 

Россия в конце XVII- 

XVIII вв.: 
От царства к империи. 

Введение. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа 

в 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. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление 

налоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усиление 

централизацииибюрократизацииуправления.Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург - новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в 

первойчетвертиXVIIIв.ВосстаниявАстрахани,Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны. 

Неудачивначалевойныиихпреодоление.Битваприд. 
Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения ум. Гангут и о. Гренгам. 



 
 

 Ништадтскиймириегопоследствия.ЗакреплениеРоссиина 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. Преобразования Петра I в 

области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияниекультуры 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 общения в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. “Европейский” стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований. 

Образ Петра I в русской культуре. Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета.Крушение политическойкарьеры А. Д.Меншикова. 

“Кондиции верховников” и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны. Укрепление границ империи 

на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 

финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740- 

х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины 

переворота 28 июня 1762 г. 

Россияв1760-х-1790- х 

гг. Правление 

ЕкатериныIIиПавлаI. 

ВнутренняяполитикаЕкатерины 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.Вольноеэкономическоеобщество.Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положениесословий.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. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. 

Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

в. 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 в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение 

производствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и других. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.ПартнерыРоссии 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., её 

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. 
Путешествие ЕкатериныIIнаюгв1787 г. 



 
 

 Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империейГабсбургови Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстаниеподпредводительством Тадеуша 

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Основные принципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

“просвещенного абсолютизма” и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и 

личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о “трехдневной барщине”. Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики. Причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. 
ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Суворова. 
ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземномморе. 

Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиив 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

“Путешествие из Петербурга в Москву”. 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. 

Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежнойЕвропы.Масонство в России. Распространение 

в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). 

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. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и 

быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 
РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге. 

Изучение 

страны - главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американскаякомпания.Исследованиявобласти 

отечественной истории. Изучение российской словесности 

иразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р. 
Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 



 
 

 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 

архитектуреМосквыиПетербурга.Переходкклассицизму, 

создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

мастераипроизведения.АкадемияхудожестввПетербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. 

Обобщение. НашкрайвXVIIIв. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

Всеобщаяистория. 

История Нового 

времени XIX - начало 

XX вв. Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванныхстранах.Отношениенаселениякзавоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский 

конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические 

процессы. Промышленный переворот, его особенности в 

странахЕвропыиСША.Изменениявсоциальнойструктуре 

общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные 

и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу;чартизм.Нарастаниеосвободительныхдвижений. 

ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции1830г.и 
1848-1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XIX - начале 

XX вв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. “Мастерская 

мира”.Рабочеедвижение.Политическиеисоциальные 

реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 
политика.Активизацияколониальнойэкспансии.Франко- 
германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 



 
 

 Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских 

земель.К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских 

государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная 

политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX - начале XX вв. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от 

османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг., её итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 

рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): 

причины, участники, итоги.А. Линкольн. Восстановление 

Юга.ПромышленныйроствконцеXIXв.Экономическоеи 

социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX - начале XX вв. Завершение промышленного 

переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

изСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальных 

групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXвв.Политика 

метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений.Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемы 
модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX- 

начале XX вв. 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава. 

“Открытие Японии”. Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. “Опиумные войны”. Восстание 

тайпинов. “Открытие” Китая. Политика “самоусиления”. 

Восстание “ихэтуаней”. 
Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 
Революция1905-1911гг.вИране. 



 
 

 Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональное 

движение.Восстаниесипаев(1857-1859).Объявление Индии

 владением британской короны. Политическое 

развитиеИндии вовторойполовинеXIXв. Создание 

Индийскогонациональногоконгресса.Б.Тилак,М.К. 
Ганди. 

Народы АфрикивXIX 
-начале XXвв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения в 

странах Африки. Выступления против колонизаторов. 
Англо-бурскаявойна. 

Развитиекультурыв 

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

начале XX вв. Революция в физике. Достижения 

естествознания и медицины. Развитие философии, 

психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневнойжизни людей.Художественнаякультура XIX 

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

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и 

театральноеискусство.Рождениекинематографа.Деятели 
культуры: жизньитворчество. 

Международные 

отношения в XIX - 

начале XX вв. 

Венская система международных отношений. 

Внешнеполитическиеинтересы великихдержав иполитика 

союзоввЕвропе.Восточныйвопрос.Колониальныезахваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

МеждународныеконфликтыивойнывконцеXIX-начале 

XXвв.(испаноамериканскаявойна,русско-японскаявойна, 

боснийский кризис). Балканские войны. 
Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

История России. 

Российская империя в 

первой половине XIX 

в. 

Введение. 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией 1805- 

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией1808-1809 гг. 

и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации:Союзспасения,Союзблагоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское 

самодержавие: 

Реформаторскиеиконсервативныетенденциивполитике 

Николая I. Экономическая политика в условиях 

политического  консерватизма. Государственная 



 
 

государственный 

консерватизм. 

регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. Официальная идеология: “православие, 

самодержавие, народность”. Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. “Священный союз”. Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого 

общественногомнения.Общественнаямысль:официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французскогосоциализманарусскуюобщественную 
мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное 

пространствоимперии 

впервойполовинеXIX 

в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы 

и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе.Российскаякультуракакчастьевропейской 
культуры. 

Народы России в 

первой половине XIX 

в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах 

империи.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830-1831 

гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля. 



 
 

Социальнаяиправовая 

модернизация страны 

при Александре II. 

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

государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земскаяигородскаяреформы.Становлениеобщественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословностивправовомстроестраны.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. 

Россия в 1880-1890-х 

гг. 

“Народное самодержавие” Александра  III. Идеология 

самобытного     развития  России.   Государственный 

национализм.  Реформы и  “контрреформы”.  Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности.  Местное   самоуправление и 

самодержавие.Независимость суда.Права университетов и 

властьпопечителей.Печатьицензура.Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в 

экономику.  Форсированное   развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических   интересов.   Упрочение    статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная 

деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и 

крестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои 

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 

егоособенностивРоссии. Государственные, общественные 
ичастнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

Культурное 

пространствоимперии 

во второй половине 

XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формированииобщественногомнения.Народная,элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. 
Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурный 

облик империи. 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихроль в 

жизни страны. Правовое положение различных этносов и 

конфессий.Процессынациональногоирелигиозного 
возрожденияународовРоссийскойимперии. 



 
 

 Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польскоевосстание1863г. Прибалтика. Еврейскийвопрос. 

Поволжье.СеверныйКавказиЗакавказье.Север,Сибирь, 
Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование 

гражданского 

обществаиосновные 

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,марксизмаидругихнаправлений 

европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, 

революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиего 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. “Хождение в народ”. 

“Земля и воля” и ее раскол. “Черный передел” и “Народная 

воля”. Политический терроризм. Распространение 

марксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа 

“Освобождение труда”. “Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса”. I съезд РСДРП. 
РоссиянапорогеXXв. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, 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.Распространениесветскойэтикиикультуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этническиеэлиты инационально-культурныедвижения. 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

ПолитиканаДальнем Востоке.Русско-японскаявойна1904- 

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская 

революция 1905-1907 

гг. Начало 

парламентаризма в 
России. 

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

посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. “Союз освобождения”. “Банкетная 

кампания”. Предпосылки Первой российской революции. 

Формы социальных протестов. Деятельность 
профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 



 
 

 “Кровавое воскресенье” 9 января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы 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 

государственныезаконы23апреля1906 г.ДеятельностьIи 
IIГосударственнойдумы:итогии уроки. 

Общество и власть 

после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно- 

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.Блоковаясистема 
и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы. 

“Серебряный век” 
российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

началаXXвека. Живопись. “Мирискусства”. Архитектура. 

Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство. 

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.Формированиерусскойфилософскойшколы.Вклад 
РоссииначалаXXв.вмировуюкультуру. 

Обобщающее 
повторениепокурсу. 

НашкрайвовторойполовинеXIX -началеXXвв. 

Введение в 

Новейшую историю 

россии 

Введение 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории. 

Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее 

время).Важнейшиесобытия,процессыХХ—началаXXIв. 
ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.(3 ч) 

Российская империя накануне Февральской 

революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение 

НиколаяII. Падениемонархии. Временноеправительствои 

Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. 

Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. 

Угроза территориального распада страны. 



 
 

 Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как 

политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 

первые преобразования большевиков. Образование РККА. 

Советскаянациональнаяполитика.ОбразованиеРСФСРкак 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. 

Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 
Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР. 

Революционные события в России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые 

процессы XX в., историю народов России. 
ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.) 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в 

войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. 

Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 

войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация 

сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный 

лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной 

площади. Срыв германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и 

их пособников на территории СССР. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за 

Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей 

всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация 

борьбы в тылу врага: партизанское движение и 

подпольщики. Юные герои фронта итыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад 

деятелей культуры, учёных и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 
Освобождение оккупированной территории СССР. 

Белорусская наступательная операция (операция 
«Багратион»)КраснойАрмии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в 

Нормандии и открытие Второго фронта. Освободительная 

миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание 

Великой Отечественной войны. 
Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — 

окончание Второй мировой войны. 



 
 

 Источники Победы советского народа. Выдающиеся 

полководцы Великой Отечественной войны. Решающая 

роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери СССР. Всемирно-историческое 

значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение 

главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны 

и роли советского народа в победе над гитлеровской 

Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

Города-герои.Днивоинскойславыипамятныедатыв 

России. Указы Президента Российской Федерации об 

утверждениипочётныхзваний«Городавоинскойславы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленныхнаувековечиваниепамятиоВеликойПобеде. 9 

мая 1945 г. — День 

ПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 

1941–1945 гг.Парадна Красной площади и праздничные 

шествия в честь Дня Победы.Акции 

«Георгиевскаяленточка» и«Бескозырка», 

марш«Бессмертный полк»вРоссииизарубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой 

войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992— 

1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. 

Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. 

Объявление государственной независимости 

союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств(Беловежскоесоглашение).Россиякакпреемник 

СССР на международной арене. 
РаспадСССРи егопоследствиядля Россииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного 

государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту 

Конституции России. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты 

экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. 

Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

Союзноегосударство.ЗначениесохраненияРоссиейстатуса 

ядерной державы. 
ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 



 
 

Возрождениестраныс2000-х гг. 



 
 

 РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напути 

восстановления и укрепления страны. Вступление в 

должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе 

Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. 

Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11марта 2014г.). Подписание 

Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и 

международные последствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе. 

«Человеческийкапитал»,«Комфортнаясредадляжизни», 

«Экономический рост» — основные направления 

национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка 

семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 

Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила 

Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к 

Конституции России (2020 г.). 
ПризнаниеРоссиейДНРиЛНР(2022г.) 

Значение исторических традиций и культурного 

наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского 

военно-исторического общества (РВИО). Исторические 

парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 

Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

ПоклоннойгореиРжевскиймемориалСоветскомуСолдату. 

Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и 

Гражданской войны. 



 
 

 Нашиземляки—героиВеликойОтечественной войны 

(1941—1945 гг.). 

НашрегионвконцеXX—началеXXIвв. Трудовые 

достижения родного края. 

 

 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновного 

общего образования. 
Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийской гражданскойидентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ;уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активное 

участиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного сообщества,родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

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

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогос 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной  

составляющей современного общественного сознания; 

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

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпохуВозрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: пониманиенаосновезнания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально- 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 



 
 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

• выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

• раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

• сравнивать события, ситуации, выявляяобщиечерты и различия;формулировать и 
обосновывать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• определятьпознавательнуюзадачу; 

• намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; 

• систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 
имеющимся знанием; 

• определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

текстыисторическихисточников,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсы и 

другие) - извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; 

• высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

• представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире; 

• участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 
сходство высказываемыхоценок;выражатьи аргументироватьсвоюточкузренияв 
устном высказывании, письменном тексте; 

• публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осваивать и 
применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 



 
 

• владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 
определение способа решения); 

• владеть приемамисамоконтроля- осуществление самоконтроля, рефлексиии 
самооценки полученных результатов; 

• вноситькоррективывсвоюработу сучетомустановленныхошибок,возникших 
трудностей; 

• выявлятьна примерах исторических ситуацийрольэмоций в отношенияхмежду 
людьми; 

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 

• регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 
участников общения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

• осознавать наосновеисторическихпримеров значение совместной работы как 
эффективного средства достижения поставленных целей; 

• планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо 

истории, в том числе - на региональном материале; 

• определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругими 
членами команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 

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

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

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

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие 

значимые события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту идостоверность,соотноситьс историческимпериодом; соотносить 



 
 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 
исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту(схему);характеризоватьнаоснове 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети “Интернет” для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияисториивключают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

историческогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогои 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет другие), 

оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

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

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника; 

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

родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе 

самостоятельно составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 



 
 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 
важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижениепредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовтомчислевведением 

отдельного учебного модуля “Введение в Новейшую историю России”, в соответствии с 

ФАОП ООО, предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX - XXI 

вв.в 10 - 11 классах. Изучениеданного модуля призвано сформировать базудля овладения 

знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 

(Российскаяреволюция1917-1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг.,распад 

СССР,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.идругие 

значимые события). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органичносочетаютсяпознавательно-исторические,мировоззренческиеиметапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знаниехронологии, работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий, используя “ленту времени”; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, используя алгоритм учебных 

действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных,письменных,визуальныхидругие),сравниватьданныеразныхисточников, 

выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

наоснове текста ииллюстрацийучебника, дополнительнойлитературы, макетов идругое, 

используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные,существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

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

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценкунаиболеезначительныхсобытийиличностейвистории;составлятьхарактеристику 

исторической личности (по предложенномуили самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий,использоватьзнания об 

истории и культуре своего и другихнародов вобщениив школеивнешкольной жизни, 



 
 

как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников 
истории и культуры. 

Приведенныйпереченьпредметныхрезультатовпоисториислужиториентиромдля 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся с ТНР при 

изученииистории(втомчисле-разработкисистемыпознавательныхзадач),приизмерении и 

оценке достигнутых обучающимися результатов. 

Предметныерезультатыизученияисториив5-9классахпредставленыввидеобщего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности обучающихся. Названные ниже результаты формируются в 

работескомплексомучебныхпособий-учебниками,настеннымииэлектроннымикартами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив 5классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

• объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

• называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 
принадлежностьсобытияквеку,тысячелетию(сиспользованием“лентывремени”); 

• определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры, соотносить после предварительного анализа 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

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

определять современников исторических событий (явлений, процессов). 
Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий истории Древнего мира; 

• группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работа с исторической картой: 

• находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территориидревнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторических 

событий), используя легенду карты; 

• устанавливатьнаоснове картографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисреды 
обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

• называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с 

помощьюучителяилидругихучастниковобразовательныхотношений)источников 

разных типов; 

• различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 
последующие эпохи, приводить примеры; 

• извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий, 
даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 
знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

• характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

• рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных 

событиях древней истории, их участниках; 



 
 

• рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических 

личностяхДревнего мира(ключевыхмоментахих биографии, роли в исторических 
событиях); 

• давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание 
памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

• раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: 

а)государственногоустройствадревнихобществ; 

б) положения основных групп населения; 

в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

• сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические 
явления, определять их общие черты; 

• иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять 

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

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

• излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной 
литературе; 

• высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

• раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

• выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 
числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

• называть даты важнейшихсобытий Средневековья, определять ихпринадлежность к 

веку, историческому периоду; 

• называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 
хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

• устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 
систематических таблиц). 

Работасисторической картой: 

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

давать словесное описание их местоположения; 

• извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейших 



 
 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 
средневековой истории. 

Работасисторическимиисточниками: 

• различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

• характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в тексте 
письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и 
объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

• находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 
образы; 

• характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 
источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 
Средневековья, их участниках; 

• составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 
биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

• рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

• представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

• раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты:а)экономическихисоциальныхотношенийиполитическогостроянаРусии 

вдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 
ситуаций; 

• объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 
образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

• проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

• излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебной и 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

• высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 
учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

• объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

• выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 
региональном материале). 



 
 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

• называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

• локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 
XVI-XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 
четверть); 

• устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVII вв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 
событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

Работасисторической картой: 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной 
и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

• устанавливать на основе карты связи междугеографическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 

• различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

• характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участников 
образовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, 
раскрывать его информационную ценность; 

• проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 
вещественных памятниках эпохи; 

• сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью учителя или 
других участников образовательных отношений) информацию из нескольких 
однотипных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

• рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 
событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их участниках; 

• составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую 
характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI- 
XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

• рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни 
различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

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

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

• раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XVI-XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре; г) революций XVI-XVII вв. в европейских странах; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 
ситуаций; 



 
 

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

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 
отечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.:а)выявлятьвисторическомтексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

• проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставление 
однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: 

а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

• излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с помощью учителя и 

(или) других участников образовательных отношений); 

• выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI-XVIIвв.сучетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

• раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 
системы общественных ценностей; 

• объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI- 

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

• выполнятьучебныепроекты по отечественнойи всеобщей истории XVI-XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 
Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

• называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

• устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другое); составлять систематические 

таблицы, схемы. 
Работасисторической картой: 

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

• различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения - называть их основные виды, информационные особенности 

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

образовательных отношений); 

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

образовательныхотношений)назначениеисторическогоисточника, раскрыватьего 

информационную ценность; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 
визуальных и вещественных источников. 



 
 

Историческоеописание(реконструкция): 

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

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

• составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 
дополнительных материалов; 

• составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 
жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

• представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 
сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

• раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: 

а) экономического, социального иполитического развитияРоссиии другихстран в 

XVIII в.; 

б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества; 

в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 
правления; 

д)идеологииПросвещения; 

е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

• объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 
образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

• а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

• проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

• анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 

образовательных отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

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

образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
Применениеисторическихзнаний: 



 
 

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

сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и 
национальные традиции, показывать на примерах; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 
числе на региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественнойисториипервойполовиныXIXвекаивсеобщейисторииXIX-начала XX 
в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

• выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной и 
всеобщей истории изучаемого периода; 

• определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

• группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно 

определяемомупризнаку(хронологии, принадлежностикисторическимпроцессам, 

типологическим основаниям и другое); 

• составлятьспомощьюпедагогаилипообразцусистематическиетаблицы. 
Работа с исторической картой: 

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

• определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 
различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работасисторическимиисточниками: 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории изучаемого периода из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников; 

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 
прошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 

• представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с 

использованиемвизуальныхматериалов(устнои(или)устно-дактильно,письменно в 

форме короткого эссе, презентации); 

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

исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их 
деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

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

жизниразличныхгрупп населенияв Россииизучаемогопериодаи другихстранахв 

XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

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

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 
Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

• раскрывать(сиспользованиемвизуальныхопор)существенныечерты: 



 
 

а)экономического, социального иполитическогоразвитияРоссииидругихстран в изучаемый 
период; 
б) процессовмодернизациивмиреиРоссии; 

в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

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

относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщейистории;соотноситьобщие 

понятия и факты; 

• самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 
отношений объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории изучаемого периода: 

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

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

в) определять и объяснять своё отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

• самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательных 

отношений проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытий и процессов изучаемого 
периода: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; б) 
выделять черты сходства и различия; 
в)раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого; 

• объяснятьвысказыванияисториковповопросамотечественнойивсеобщейистории 
изучаемого периода; 

• объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 
(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать своеотношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

• распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятники 

материальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

• выполнять учебные проекты по отечественнойи всеобщей истории(в том числе на 
региональном материале); 

• объяснять, в чём состоит наследие историиизучаемого периода для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

 
 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету“Обществознание”. 

Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО,всоответствиисКонцепциейпреподаванияучебногопредмета“Обществознание”,а 

также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособенностисовременного 



 
 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с 
другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождениюобучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного “Я”, 

формированиюспособности крефлексии, оценкесвоихвозможностейи осознаниюсвоего 

места в обществе. 

Целямиобществоведческогообразованияна уровнеосновного общего образования 

являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

• развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредойи 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

• созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действийдругихлюдейснравственнымиценностямии нормамиповедения, 



 
 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

Всодержании обучения выделенытемы,изучение которыхпроводится в 

ознакомительномплане.Педагогсамостоятельноопределяетобъемизучаемогоматериала. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

Человек и его 

социальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различия человека и животного. Потребности человека 

(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды 

жизни человека и формирование личности. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, 

учение). Познание человеком мира и самого себя как вид 

деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права 

и обязанности учащегося. Общение. Цели и средства общения. 

Особенности общения подростков. Общение в современных 

условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. 

Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, 

личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время 

подростка. 
Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в 

межличностных отношениях. 

Общество, в котором 
мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в 

обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической деятельности. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в 

начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные 

ценности российского народа. 

Развитие общества.Усиление взаимосвязей стран и народов в 
условиях современного общества. Глобальные проблемы 
современности.Возможности их решения усилиями 
международногосообществаимеждународныхорганизаций. 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 



 
 

Социальныеценности 

и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность 

гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и 

поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувства 

человека.Совестьистыд.Моральныйвыбор.Моральнаяоценка 

поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 
Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастник 

правовых отношений. 
Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и 

общества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации.Конституционныеобязанности 
гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и 
возможности их защиты. 

Основы российского 
права. 

КонституцияРоссийскойФедерации-основнойзакон.Законыи 

подзаконныеакты. Отраслиправа.Основыгражданскогоправа. 

Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор 

купли-продажи.Правапотребителейивозможностиихзащиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых 

отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, 

общества и государства. Условия заключения брака в 

РоссийскойФедерации.Праваиобязанностидетейиродителей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их 

права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и 

прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних 

при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые 

проступки и гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. 

Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции правоохранительных органов. 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе.Общественныенравы,традициииобычаи.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.Золотоеправило нравственности.Гуманизм.Добро и 

зло.Долг.Совесть.Моральнаяответственность.Право,егороль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности.Особенностисоциализациивподростковомвозрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизмадлячеловекаиобщества.Социальныйконтроль. 
Социальнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

Человек в 

экономических 

отношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностии ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство - источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность 

труда. Разделениетруда. Предпринимательство. Видыиформы 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная 

экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, 

кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. Экономические 

функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги. Доходыи 

расходы государства. Государственный бюджет. 

Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитнаяполитика 
РоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразвитию 

конкуренции. 

Человек в мире 

культуры 

Культура,

 еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультуры
наформированиеличности.Современнаямолодёжная 
культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Роль 
наукивразвитииобщества. 



 
 

 Образование. Личностная и общественная значимость 

образования в современном обществе. Образование в 

Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской 

Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. 

Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные и 

мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни 

человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в 

современном мире. Информационнаякультураи 
информационнаябезопасность.Правилабезопасногоповедения в 

сети Интернет. 

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице: 

Человек в политическом 

измерении. 

Политика и политическая власть. Государство - 

политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - 

основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное 

устройство. 
Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое 

государство и гражданское общество. 
Участиегражданвполитике.Выборы,референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом 
обществе.Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.Россия-демократическоефедеративное 

правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия - социальное государство. 

Основные направления и приоритеты социальной 

политики российского государства. Россия - 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные 

органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент - глава государства 

Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственное управление. Противодействие 

коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство 

РоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской 
Федерации: республика, край, область, город 
федерального значения, автономная область, 



 
 

 автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. 
Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом 

статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционныхправ,свободиобязанностей 
гражданинаРоссийскойФедерации. 

Человеквсистемесоциальных Социальная структура общества. Многообразие 

отношений социальныхобщностейигрупп. 
 Социальнаямобильность. 
 Социальный статус человека в обществе. 
 Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 
 Социализацияличности. 
 Рольсемьивсоциализацииличности.Функции 
 семьи.Семейныеценности.Основныероличленов 
 семьи. 
 Этнос и нация. Россия - многонациональное 
 государство.Этносыинациивдиалогекультур. 
 Социальная политика Российского государства. 
 Социальныеконфликтыипутиихразрешения. 
 Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркомании 
 и алкоголизма для человека и общества. 
 Профилактиканегативныхотклоненийповедения. 
 Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообраза 
 жизни. 

Человек в современном Информационноеобщество.Сущность,причины, 

изменяющемсямире проявления и последствия глобализации, её 
 противоречия. Глобальные проблемы и 
 возможностиихрешения.Экологическаяситуацияи 
 способыеё улучшения. 
 Молодёжь - активный участник общественной 
 жизни.Волонтёрскоедвижение. 
 Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывное 
 образованиеикарьера. 
 Здоровый образ жизни. Социальная и личная 
 значимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 
 Современныеформысвязиикоммуникации:какони 
 изменилимир.Особенностиобщенияввиртуальном 
 пространстве. 
 Перспективыразвитияобщества. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственныхрешений.Онидостигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 



 
 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ, уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активное 

участиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного сообщества,родногокрая, 

страны, неприятиелюбыхформ экстремизма, дискриминации, пониманиероли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 

ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;активноенеприятие асоциальныхпоступков;свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установканаздоровыйобразжизни,осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного 

поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 

осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активноеучастие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 



 
 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества,о взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеязыковой и 

читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательскойдеятельности,установка наосмыслениеопыта,наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность,втомчислеумение учиться удругихлюдей;осознавать всовместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственныхзнаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия,восприниматьстрессовуюситуациюкак 

вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 
процессов; 



 
 

• устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулировать 
вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 

• самостоятельно формулироватьобобщения ивыводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 
невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи  



 
 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

• пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходедиалогаи(или) дискуссии задавать вопросыпо существуобсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценкуситуацииипредлагатьпланееизменения;учитыватьконтекстипредвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям; 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

• регулироватьспособвыраженияэмоций;осознанноотноситьсякдругомучеловеку, 

егомнению;признавать своеправонаошибкуитакоежеправо другого;принимать себя 
и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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



 
 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о 

социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершеннолетнегоичленовего 

семьиобщественныеотношения(втомчисленормыгражданского,трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, 

социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевыхслов традиционные 

российскиедуховно-нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов 

и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение по образцуклассифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные 

объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

6) умениепослепредварительногоанализаи(или)пообразцу,поалгоритмуустанавливать 

взаимосвязи социальныхобъектов, явлений, процессовв различных сферахобщественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 



 
 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационных 

технологийвсовременноммире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

“сдерживания”;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдля 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности,вповседневнойжизнидляреализацииизащитыправчеловекаигражданина, прав 

потребителя(в том числепотребителяфинансовыхуслуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

14) приобретениеопытасамостоятельногоиподруководствомучителязаполненияформы (в 

том числе электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

15) приобретениеопытаосуществлениясовместнойдеятельности,включаявзаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 



 
 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человекиегосоциальноеокружение: 

• осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах 

человека, формированииличности, деятельностичеловекаиеёвидах, образовании, 

правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

• характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного 

анализа основные потребности человека, показывать ихиндивидуальный характер; 

особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья;деятельностьчеловека;образованиеиего 

значение для человека и общества; 

• приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, её 
различныхмотивовиособенностейвсовременных условиях;положениячеловекав 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений 
конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 

группах; 

• классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 
деятельности человека, потребности людей; 

• сравниватьпоопорнойсхемепонятия“индивид”,“индивидуальность”,“личность”; 
свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

• устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых 

группах; целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

• использоватьсопоройнаисточникинформацииполученныезнаниядляобъяснения 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого 

себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного 

социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в 

школе, семье, группе сверстников; 

• определять сопоройнаобществоведческиезнания иличный социальныйопыт своё 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным 

способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности 

отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона “Об образовании в Российской Федерации”; составлять по 

предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

• искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в 

нашемобществе,обособенностяхподросткового возраста,о правахиобязанностях 

учащегосяизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

очеловекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчисле 
учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 
оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 



 
 

• приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 

школы и класса; 

• приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммы живем: 

• осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, 

положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни 

общества; явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

типах общества, глобальных проблемах; 

• характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, 

высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

• приводить сопорой наисточникинформации примеры разного положения людей в 

обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьспомощьюпедагогасоциальныеобщностиигруппы;сравнивать 

после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в 

обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 

• устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, 
человека и общества, деятельности основных участников экономики; 

• использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 
общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности; 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своёотношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

• решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 
задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданина внести 
свой вклад в решение экологической проблемы); 

• овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества; 

• извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и 

обществе, включая информацию о народах России; 

• анализировать,обобщать, систематизировать,оценивать социальнуюинформацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

• оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение 
других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

• использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг), насоблюдениетрадиций 

общества, в котором мы живём; 

• осуществлять совместную деятельность,включаявзаимодействие слюдьми другой 
культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснове 



 
 

взаимопонимания междулюдьми разных культур; осознавать ценность культуры и 
традиций народов России. 

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

отдельным темам программы по обществознанию: 
Социальныеценностиинормы: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

• характеризоватьсопоройнаплантрадиционныероссийскиедуховно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 
гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

• приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; 

• классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их 
существенные признаки и элементы; 

• сравниватьпослепредварительногоанализаотдельныевидысоциальныхнорм; 

• объяснятьспомощьюпедагогавлияниесоциальныхнормнаобществои человека; 

• использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 

определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и 

личный социальный опыт, своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальныхценностей;ксоциальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

• решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 

задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной 
жизни и поведения человека; 

• овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

• извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и 
нормах морали, проблеме морального выбора; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 

• оцениватьсобственныепоступки, поведение людей с точкизренияихсоответствия 
нормам морали; 

• использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 
заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ (заявление); 

• осуществлять совместную деятельность,включая взаимодействиес людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего);правонарушенияхи их опасности для личности и 

общества; 



 
 

• характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 
ребёнка в Российской Федерации; 

• приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых 

возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в 

Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для 

личности и общества; 

• классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; сравнивать 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

• объяснятьспомощьюпедагогавзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданинаи 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

• использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе,необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеи 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей(члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения человека; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 
задачи,отражающиедействиеправовыхнормкакрегуляторовобщественнойжизни и 

поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 
связанные с исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей 

(члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных педагогическим работником 

источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их 

защитыи составлять наихосновеплан, преобразовывать текстовуюинформациюв 

таблицу, схему; 

• искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и 

значении правовыхнорм, о правовойкультуре, о гарантияхи защите прав и свобод 

человекаигражданинавРоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующиефакты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработе в 

сети Интернет; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоправовомрегулированииповедения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 
дискуссии; 



 
 

• использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

• заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

• осуществлять совместную деятельность,включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской 

Федерации,другихнормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовых 

норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения(вгражданском, 

трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; 

об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

• характеризоватьприпомощидополнительнойвизуальнойопорырольКонституции 

Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов 

в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 

трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

• приводитьпримерысопоройнаисточникинформациизаконовиподзаконныхактов и 

моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершённые правонарушения; 

• классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации); 

• сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного), права и обязанности 

работникаиработодателя,имущественныеиличныенеимущественныеотношения; 

• объяснятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвзаимосвязиправиобязанностей 
работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных 

российских ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

• использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 
объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 
значения семьивжизни человека,обществаигосударства;социальнойопасностии 



 
 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 
терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

• определятьсвоёотношениекзащитеправучастниковтрудовыхотношенийсопорой на 

знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами 
гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

РоссийскойФедерации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,Трудовойкодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

• искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных 

• источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 
правил информационной безопасности при работе в сети Интернет с опорой на 
алгоритм учебных действий; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляя их 

аргументами с помощью педагога, о применении санкций за совершённые 

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права; 

• использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

• заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

• осуществлять совместнуюдеятельность,включая взаимодействиес 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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 
Человеквэкономическихотношениях: 

• осваивать подруководством педагогаи применять знанияобэкономическойжизни 
общества,её основных проявлениях,экономическихсистемах,собственности, 



 
 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

• характеризовать после предварительного анализа способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса и 

предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

• приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения 

эффективности производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использования способов повышения 

эффективности производства; 

• классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного 
регулирования экономики; 

• сравниватьпоалгоритмуразличныеспособыхозяйствования;объяснятьсопоройна 
источникинформации связи политическихпотрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 

• использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин 

достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для 

объяснения основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

• овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том 

числеосвободныхиэкономическихблагах,овидахиформахпредпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернетотенденцияхразвитияэкономики внашей стране,оборьбесразличными 
формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ, 

соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки 

других людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся 

модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои 

экономические интересы; 

• практикиосуществленияэкономическихдействийнаосноверационального выбора в 
условияхограниченныхресурсов;использованияразличныхспособовповышения 

эффективностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,дляоценкирисков 
осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

• приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности, в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 



 
 

домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;выбора форм сбережений;для реализации и защиты прав 

потребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыполнениягражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

• приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов 

(личный финансовый план, заявление, резюме); 

• осуществлять совместную деятельность,включая взаимодействиес людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмирекультуры: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в 

духовной жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 

Российской Федерации, о религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах;об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

• характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, 
искусство как сферудеятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

• приводить примеры с опорой на источник информации политики российского 
государствавсферекультурыиобразования;влиянияобразованиянасоциализацию 
личности; правил информационной безопасности; 

• классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и 
виды культуры; 

• сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и 
социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

• объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и 
формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

• использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

• определятьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческие 

знания факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 
информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 
задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

• овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью 

педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст по образцу; 

• осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности 

современныхучёных,орелигиозныхобъединенияхвРоссийскойФедерации,ороли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в 

разных источниках информации; 

• анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

• оцениватьпослепредварительногоанализасобственныепоступки,поведениелюдей в 

духовной сфере жизни общества; 

• использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 



 
 

• приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 
Человеквполитическомизмерении: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и 

форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 

формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях; 

• характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный 

институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль 

государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

• приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными 

формамиправления,государственно-территориального устройстваиполитическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней 

политики России; политических партий и иных общественных объединений 

граждан; 

• законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 
социально-экономического кризиса в государстве; 

• классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные 
государства по разным признакам; элементы формы государства; типы 

политических партий; типы общественно-политических организаций; 

• сравниватьпослепредварительногоанализаполитическуювластьсдругимивидами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию 

и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, 

выборы и референдум; 

• объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

• использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли  

информации и информационных технологий в современном мире для объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

• объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 
правовых норм; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия 

между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена 

политической партии, участника общественно-политического движения; 

• овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с 

помощью педагога текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 



 
 

• искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, 

государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(в том числеучебныхматериалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правилинформационной безопасности при работе в сети Интернет; 

• конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о 
формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 
референдуме; 

• оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы; 

• использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в 

повседневнойжизнидляреализацииправгражданинавполитическойсфере;атакже 

впубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

• осуществлять совместную деятельность,включая взаимодействиес 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 разныхкультур: выполнять учебные задания в парахи группах, принимать 

участие в исследовательских проектах. 
Гражданинигосударство: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности 

высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных 

направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

• характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство,каксветскоегосударство;статусиполномочияПрезидентаРоссийской 

Федерации,особенностиформированияифункцииГосударственнойДумыиСовета 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

• приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической 

сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

• классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших 

органов государственной власти Российской Федерации; 

• сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

• объяснятьсопоройнаисточникинформациивзаимосвязиветвейвластиисубъектов 
политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 
Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

• использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациив 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей 

страны международной политики “сдерживания”; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 



 
 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

“сдерживания”; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 
задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни 
Российской Федерации, в международных отношениях; 

• систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа 

информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в 

борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять с помощью педагога на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

• искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план 

информациюоважнейшихизмененияхвроссийскомзаконодательстве,оключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение 

других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 

нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точкузрения, 

отвечать на вопросы; 

• использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

• заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

• осуществлять совместную деятельность,включая взаимодействиес 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. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре 

общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 
социализацииличности; важностисемьикак базовогосоциальногоинститута; об 



 
 

этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге 
культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

• характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; 

основы социальной политики Российского государства; 

• приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 
социальной политики Российского государства; 

• классифицировать по плану социальные общности и группы; сравнивать с опорой 

на план виды социальной мобильности;объяснять после предварительного анализа 

причины существования разных социальных групп; социальных различий и 

конфликтов; 

• использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

• аргументированногообъяснениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообраза 
жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

• осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 
план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст по образцу; 

• анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа 

текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных 

источников,учебныхматериаловипубликацийСМИоботклоняющемсяповедении, его 

причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

• оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения; 

• использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 
собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

• осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 
религиознойпринадлежностинаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямежду 
людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемся мире: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

• характеризоватьсопорой наплан сущностьинформационногообщества;здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

• приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и 
возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 
образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

• сравнивать с опорой на источник информации требования к современным 
профессиям; 

• объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации;использовать 
полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 



 
 

анализа ситуаций, включающих объяснение важности здорового образа жизни, 
связи здоровья и спорта в жизни человека; 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личныйсоциальныйопытсвоёотношениексовременнымформамкоммуникации;к 

здоровому образу жизни; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 
отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

• осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 
других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного 
образования; выбора профессии; 

• осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о 

роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету“География”. 

Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 
Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО,представленных в ФГОС ООО,а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по 

тематическим разделам курсаи последовательностьихизученияс учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся и ихособыхобразовательныхпотребностей;определяет возможности 

предметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияихозяйства,обособенностях 

иодинамикеосновныхприродных,экологическихисоциально-экономическихпроцессов, 

опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивому 

развитию территорий. 

Содержаниегеографиинауровнеосновногообщегообразованияявляетсябазойдля 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих 

целей: 



 
 

• воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

• развитие познавательныхинтересов, интеллектуальныхи творческих способностей 

впроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 

природных комплексах, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

• формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 
серьезной базы географических знаний. 

Особенности психического развития слабовидящих  обучающихся обусловливают 

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. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее у 

обучающихся с ТНР в рамках учебного предмета “Окружающий мир”. 

Содержаниеобученияв5классепредставлено втаблице: 

Географическое изучение 
Земли. 

Введение.География-наукаопланетеЗемля. 
История географических открытий. 

Изображения земной 
поверхности. 

Планы местности. 
Географическиекарты. 

Земля-планетаСолнечной 
системы. 

Земля-планетаСолнечнойсистемы. 

ОболочкиЗемли. Литосфера-каменнаяоболочка Земли. 

Заключение. Сезонныеизменениявприродесвоейместности. 

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 

ОболочкиЗемли. Гидросфера -воднаяоболочка Земли. 
Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. Биосфера 
- оболочка жизни. 

Заключение. Природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь 
оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 



 
 

Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице: 

Главные закономерности 

природы Земли. 
Географическая оболочка. 

Литосфера и рельеф Земли. 

АтмосфераиклиматыЗемли. 
Мировойокеан-основнаячастьгидросферы. 

ЧеловечествонаЗемле. Численностьнаселения. 
Страны и народы мира. 

Материкии страны. Южные материки. 

Северныематерики. 
Взаимодействиеприродыиобщества. 

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице: 

Географическое 
пространствоРоссии. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 
Географическое положение и границы России. 
ВремянатерриторииРоссии. 

Административно-территориальноеустройствоРоссии. 

Районирование территории. 
ПриродаРоссии. ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Климат и климатические ресурсы. 
МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 
Природно-хозяйственныезоны. 

НаселениеРоссии. ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Территориальные особенностиразмещения населения 

России. 
Народы и религии России. 

Половой и возрастной состав населения России. 

Человеческий капитал России. 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

ХозяйствоРоссии. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. 

Машиностроительныйкомплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурный комплекс. 
Обобщениезнаний. 

РегионыРоссии. Западный макрорегион(Европейскаячасть)России. 
Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 
Обобщение знаний. 

Россиявсовременном мире. Россиявсовременноммире. 

Заключение Обобщениеисистематизацияизученногоматериала. 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностныерезультатыосвоениягеографиидолжныотражатьготовность слабовидящих 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы,населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,народовРоссии;ценностное 



 
 

отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношениекисторическомуиприродномунаследиюиобъектамприродногоикультурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народаРоссии,чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,атакже 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий для окружающей среды;развивать способности решать моральные 

проблемынаосновеличностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыев 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико- 

ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибкуи такого же права другого человека;готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активноеучастие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе наосновеприменения географическихзнаний;осознаниеважностиобучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимыхуменийдляэтого;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной 



 
 

траекторииобразования и жизненныхпланов с учетом личныхи общественныхинтересов и 
потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося с будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

• устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 
процессов и явлений, основания для их сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 
наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

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

• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 
(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

• формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 
вопросов и проблем; 

• проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования; 

• самостоятельно формулироватьобобщения ивыводы по результатам проведенного 
наблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатови 
выводов; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 



 
 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 
условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 
различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, в различных источниках географической информации; 

• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографической 
информации; 

• оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

• систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Уобучающегосябудут сформированыследующие умения общения какчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

• формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

• в ходедиалогаи(или) дискуссии задавать вопросыпо существуобсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

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

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям; принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 
ошибку и такое же право другого. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

• приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по ее достижению: 

• распределять роли,договариваться,обсуждать процессирезультат совместной 

работы; 

• планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектовопределятьсвоюроль (сучетомпредпочтенийи 



 
 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 
работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своемунаправлениюикоординировать свои действия сдругими членами команды; 

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии включают способность 

обучающихся: 

1) знатьиприменятьсистемузнанийоразмещениииосновныхсвойствахгеографических 

объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под руководством 

педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и место 

географической науки в системе научных дисциплин; 

2) знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, 

определяющихразвитиечеловеческогообществасдревностидонашихднейвсоциальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 
3) владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической 
терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач; 

4) уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

5) классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе 

алгоритма учебных действий или после предварительного анализа взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

6) использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположенияобъектовиявленийвпространствесопоройнаплан,ключевыеслова; 

7) объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

8) выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с 

опоройнаалгоритм учебныхдействий,атакжепрактическихзадачвповседневнойжизни; 

9) ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на 

алгоритмучебныхдействийкачественныеиколичественныепоказатели,характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;выявлятьнедостающую, 

взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

10) уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, интернет-ресурсов); 

12) уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхгеографических условияхсточки 



 
 

зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий 

практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 
Кконцу5классаобучающийсянаучится: 

• приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и 

явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов 

исследования, применяемых в географии; 

• выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

• находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

• иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое 
изучение Земли; 

• описыватьисравниватьпослепредварительногоанализамаршрутыихпутешествий с 

использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 

• находитьв различныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 
развитие знаний о Земле; 

• определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по 
географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

• использоватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийусловныеобозначенияпланов 
местности и географических карт для получения информации, необходимой для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• применять с опорой на источник информации понятия “план местности”, 

“географическая карта”, “аэрофотоснимок”, “ориентирование на местности”, 

“стороны горизонта”, “горизонтали”, “масштаб”, “условные знаки” для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• различать с опорой на источник информации понятия “план местности” и 
“географическая карта”, “параллель” и “меридиан”; 

• приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир 
живой и неживой природы; 

• объяснятьспомощьюучителяпричинысменыдня иночиивремёнгода; 

• устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

• описыватьсопоройнапланвнутреннее строениеЗемли; 

• различать с опорой на источник информации понятия “земная кора”, “ядро”, 
“мантия”,“минерал”и“горнаяпорода”,“материковаяземнаякора”и“океаническая 
земная кора”; 

• различатьсопоройнаисточникинформацииизученныеминералыигорныепороды, 
материковую и океаническую земную кору; 

• показыватьспомощью учителянакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерики и 
океаны, крупные формы рельефа Земли; 

• различать сопоройнаисточникинформациигорыиравнины; 

• классифицировать формы рельефасуши по высотеи по внешнемуобликус опорой 

на план; 

• иметьпредставлениеопричинахземлетрясенийивулканическихизвержений; 



 
 

• применять с помощью учителя понятия “литосфера”, “землетрясение”, “вулкан”, 

“литосферная плита”, “эпицентр землетрясения” и “очаг землетрясения” для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• применять с помощью учителя понятия “эпицентр землетрясения” и “очаг 
землетрясения” для решения познавательных задач; 

• иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних 
процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 
химического и биологического видов выветривания; 

• классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по 

происхождению; 

• приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыопасныхприродныхявлений в 

литосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; актуальных 

проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; примеры 

действия внешнихпроцессов рельефообразования и наличияполезныхископаемых в 

своей местности; 

• представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 
географического описания). 

Кконцу6классаобучающийсянаучится: 

• описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы 
Земли, в том числеоприроде своейместности,необходимуюдлярешения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач, и извлекать еёиз различных источников; 

• приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыопасныхприродныхявлений в 
геосферах и средств их предупреждения; 

• сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

• различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; 

• применятьспомощьюучителяпонятия“гидросфера”,“круговоротводы”,“цунами”, 
“приливыиотливы”длярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 

• классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы 
(моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

• различатьсопоройнаисточникинформациипитаниеирежимрек; 

• сравниватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийрекипозаданнымпризнакам; 

• различать с опорой на источник информации понятия “грунтовые, межпластовые и 
артезианские воды” и применять их для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

• устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи междупитанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

• приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

• иметьпредставлениеопричинахобразованияцунами,приливовиотливов; 

• описыватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийсостав,строениеатмосферы; 

• определятьсопоройнасхемы,таблицытенденцииизменениятемпературывоздуха, 
количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 
географическогоположенияобъектов;амплитудутемпературывоздухас 



 
 

использованием знанийоб особенностяхотдельныхкомпонентов природы Земли и 
взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

• объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

направлениедневныхиночныхбризов,муссонов;годовойходтемпературывоздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

• различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты 
Земли; климатообразующие факторы; 

• устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной 
поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 
относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

• сравнивать сопорой наалгоритм учебных действий свойстваатмосферы в пунктах, 

расположенныхнаразныхвысотахнадуровнемморя;количествосолнечноготепла, 

получаемого земнойповерхностьюприразличных углахпадениясолнечныхлучей; 

• различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия 
“бризы” и “муссоны”, понятия “погода” и “климат”, понятия “атмосфера”, 
“тропосфера”, “стратосфера”, “верхние слои атмосферы”; 

• применять с помощью учителя понятия “атмосферное давление”, “ветер”, 
“атмосферные осадки”, “воздушные массы” для решения учебных и (или) 
практикоориентированных задач; 

• иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры 

воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием 

аналоговыхи (или) цифровыхприборов(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

• иметьпредставлениеограницахбиосферы; 

• приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыприспособленияживых 
организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

• различатьсопоройнаисточникинформациирастительныйиживотныймирразных 

территорий Земли; 

• объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов 
природы в природно-территориальном комплексе; 

• сравниватьс опоройна источникинформацииособенностирастительногои 
животного мира в различных природных зонах; 

• применятьпонятия“почва”,“плодородиепочв”,“природныйкомплекс”,“природно- 

территориальныйкомплекс”,“круговоротвеществвприроде”длярешенияучебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

• сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 
природных зонах; 

• приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных 
геосферахв результатедеятельности человеканапримере территориимираи своей 
местности, путей решения существующих экологических проблем. 

Кконцу7классаобучающийсянаучится: 

• описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу 

местоположениеизученныхгеографических объектовдлярешенияучебныхи(или) 
практико-ориентированных задач; 

• иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 
ритмичность) географической оболочки; 

• определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их 
существенным признакам; 



 
 

• различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

• приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в 

результате деятельности человека; 

• описывать после предварительного анализа закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

• выявлятьспомощьюучителявзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределах 
отдельных территорий с использованием различных источников географической 
информации; 

• называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя 

географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

• классифицироватьсопоройнаалгоритмучебныхдействийвоздушныемассыЗемли, 
типы климата по заданным показателям; 

• иметь представление об образовании тропическихмуссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

• применять с опорой на справочный материал понятия “воздушные массы”, 
“муссоны”, “пассаты”, “западные ветры”, “климатообразующий фактор” для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; объяснять с 
помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические 
особенности территории; 

• иметьпредставленияопоследствияхизмененийкомпонентов природыврезультате 
деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации; 

• различать после предварительного анализа океанические течения; сравнивать 
температуруи солёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахс 

использованием различных источников географической информации; 

• объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 
мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 
различных источников географической информации; 

• характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 

• применять понятие “плотность населения” для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

• различатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийгородскиеисельскиепоселения; 

• приводить сопорой наисточникинформациипримеры: крупнейшихгородов мира; 

мировых и национальных религий; 

• проводитьсопоройнапланязыковуюклассификациюнародов; 

• различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной 
деятельности людей на различных территориях; 

• определятьпослепредварительного анализастраныпоихсущественнымпризнакам; 

• сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, 
материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 
природным условиям регионов и отдельных стран; 

• иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 
территорий; 



 
 

• использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с 

помощью учителя источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населенияи хозяйства 

отдельных территорий; 

• представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном 

или нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач; 

• приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий; 

• иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальноми региональном уровняхи приводитьсопорой наисточникинформации 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Кконцу8классаобучающийся научится: 

• характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 
формирования и изучения территории России; 

• находить после предварительного анализа в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в 

освоение страны; 

• характеризовать с опорой на план географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

• иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и 

макрорегионах России; 

• приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской 
Федерации разных видов и показывать их на географической карте; 

• иметь представление о влиянии географического положения регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать с помощью учителя знания о государственной территории и 

исключительнойэкономическойзоне,континентальномшельфеРоссии,омировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

• иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах 
отдельных регионов страны; 

• проводитьпослепредварительногоанализаклассификациюприродныхресурсов; 

• иметьпредставлениеотипахприродопользования; 

• выбирать и использовать с помощью учителя источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

• сравнивать иобъяснять после предварительного анализаособенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

• использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 



 
 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

• называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей 

местности; 

• иметь представление о распространении по территории страны областей 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

• применятьспомощьюучителяпонятия:“плита”,“щит”,“моренныйхолм”,“бараньи 

лбы”, “бархан”, “дюна”, “солнечная радиация”, “годовая амплитуда температур 

воздуха”, “воздушные массы” для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

• различатьсопоройнаисточникинформациипонятия“испарение”,“испаряемость”, 
“коэффициент увлажнения”; использовать их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

• описыватьипрогнозироватьпослепредварительного анализапогодутерриториипо 

карте погоды; 

• использовать с помощью учителя понятия “циклон”, “антициклон”, “атмосферный 
фронт” для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью 
карт погоды; 

• проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 
России; 

• иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей 
среды; 

• показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой 

линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной 

границы распространения многолетней мерзлоты; 

• приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том 

числедляэкономикисемьи,вслучаеприродныхстихийныхбедствийитехногенных 

катастроф; рационального и нерационального природопользования; особо 

охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 

занесённых в Красную книгу России; 

• выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России; 

• приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к 
разнообразным природным условиям на территории страны; 

• сравниватьпослепредварительногоанализапоказателивоспроизводстваикачества 
населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих 

динамикучисленности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

• проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и 
регионов России по заданным основаниям; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовыхресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в 

контексте реальной жизни; 



 
 

• применять с помощью учителя понятия “рождаемость”, “смертность”, 

“естественный прирост населения”, “миграционный прирост населения”, “общий 

прирост населения”, “плотность населения”, “основная полоса (зона) расселения”, 

“урбанизация”, “городская агломерация”, “посёлок городского типа”, 

“половозрастная структура населения”, “средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни”, “трудовые ресурсы”, “трудоспособный возраст”, 

“рабочая сила”, “безработица”, “рынок труда”, “качество населения” для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, 
график,географическоеописание)географическуюинформацию,необходимуюдля 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Кконцу9классаобучающийсянаучится: 

• выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения и (или) хозяйства России; 

• представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

• выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ); 

• классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской 

Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся 

знаний и анализа информации из дополнительных источников; выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

• иметьпредставлениеобизученныхгеографическихобъектах,процессахиявлениях: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

региональныйпродукт(ВРП)ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)какпоказатели 

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; 



 
 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 

геоэкологического содержаниядляопределениякачестваокружающейсредысвоей 

местности,путейеесохраненияиулучшения,атакжезадачивсфереэкономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия: 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; 

• использоватьзнанияобособенностяхкомпонентов природы Россиии ееотдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• оцениватьпослепредварительногоанализафинансовыеусловияжизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки 

зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

• иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства;рольРоссиикакмировойэнергетическойдержавы;проблемы 

иперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии,местоирольРоссии в 

мировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние 

географического положения отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 

географические 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 развитияРоссии, месте и 

роли России в мире. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для слабовидящих обучающихся), на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Федеральной 

образовательной программы основного общего образования (далее–ФАОП ООО для 

слабовидящих обучающихся), рабочей программы основногообщегообразованияпредмета 

«Математика» базовый уровень, Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи и 

положенияКонцепцииразвитияматематическогообразованияв РоссийскойФедерации. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Математика» 

Учебныйпредмет«Математика»входитвпредметнуюобласть 

«Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни 

обучающихся . Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, 

функциональную грамотность, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 



 
 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся  точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методахматематики,ихотличий отметодовдругихестественныхи гуманитарныхнаук,об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическоеобразование вносит свой вкладв формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программаотражаетсодержаниеобученияпредмету«Математика»сучетомособых 

образовательных потребностей обучающихся .Овладение учебным предметом 

«Математика»представляетопределеннуюсложностьдляучащихся.Уобучающихся 

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 

способарешения.Снижениеразвитиямыслительныхоперацийизамедленноестановление 

логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных 

действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В 

письменныхвычисленияхони могутпропускатьодинизпромежуточныхшагов. Приработе с 

числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный 

порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся  не могут 

самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. 

Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, 

системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность 

мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной 

зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, 

алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между 

областью определения функции и областью значений. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся затрудняются 

сделатьумозаключениеотобщегокчастному,нередковыбираютнерациональныеспособы 

решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся 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 

пространственныепредставления. Имсложно выполнитьчертежк условию,вписьменных 

работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точностьзапоминанияивоспроизведения учебногоматериаласниженыпопричине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении. 

Дляпреодолениятрудностейвизученииучебногопредмета 

«Математика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательнымвозможностямучащихся.Следует учебныйматериалпреподносить 



 
 

небольшимипорциями,усложняяегопостепенно,изыскиватьспособыадаптациитрудных 

заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной 

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 

▪ формирование центральных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

▪ подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознаниювзаимосвязи математикии окружающегомира, пониманиематематики какчасти 
общей культуры человечества; 

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с 
ТНР, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению математики; 

▪ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознаватьпроявленияматематическихпонятий,объектовизакономерностейвреальных 
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 
математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 
практико-ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученные результаты. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующих задач: 

▪ формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной 
деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 
осуществления самоконтроля; 

▪ способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

▪ формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной 
области «Математика и информатика»; 

▪ развиватьпонятийноемышленияобучающихся; 

▪ осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с 
ТНР,необходимых для освоения программного материала поучебному предмету; 

▪ предусматриватьвозможностькомпенсацииобразовательныхдефицитовв 
освоениипредшествующегопрограммногоматериала уобучающихсясТНРинедостатковв их 
математическом развитии; 

▪ сформироватьустойчивыйинтересучащихсякпредмету; 

▪ выявлять и развивать математические и творческие способности. 
Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5–9классах: «Числаивычисления», 

«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»),«Функции», 

«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность истатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаяв 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательномстандартеосновногообщегообразованиятребование«уметьоперировать 

понятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умениераспознаватьистинныеи 



 
 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 
отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годамобучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками 

осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических 

представлений обучающихся с ТНР, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Особенностиотбораи адаптацииучебногоматериалапо математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ТНР. Большое внимание 

уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть 

адаптированным для обучающихся с ТНР в соответствии с ихособыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ТНР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора, 

памятка). 

Содержаниеучебногокурса«Математика»5-6погодамобучения. 

5 класс. 

Натуральныечислаи нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатном (числовом)луче. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация какпример непозиционной 

системы счисления. Десятичная системасчисления. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля 

при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных 

чисел; свойство нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)сложения и 

умножения, распределительное свойство(закон)умножения. Использование букв для 

обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. 

Делителиикратныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3,9.Простыеисоставныечисла, 

разложение числа на простые множители. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств(законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. 
Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь;представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой и дробной части из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовом луче. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей.Приведениедробикновомузнаменателю.Сравнениедробей.Сложениеи 



 
 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение 
части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовом луче. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц исхем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 
Решениеосновныхзадач надроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 
Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка,прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник. Периметр многоугольника. О равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 6 

класс. 
Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 
Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. 
Бесконечныепериодическиедесятичныедроби. 

Десятичныедробииметрическаясистемамер.Арифметическиедействияичисловые 

выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 
пропорций при решении задач. 



 
 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Множество натуральных, целых, 

рациональных чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Сравнениечисел. Арифметическиедействия с 

рациональными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Переместительное и сочетательное 

свойства умножения и сложения. Распределительное свойство умножения. Приведение 

подобных слагаемых. Раскрытие скобок. Формулы. Формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипедаикуба. 

Решениетекстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих 

зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. Решение задач, связанных с отношением, 

пропорциональностьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по 

условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 
Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставления о фигурахна плоскости:точка, прямая,отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры;единицы измерения площади. 

Приближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 



 
 

Содержаниекурса«Алгебра»7-9погодамобучения. 7 
класс. 
Числаивычисления. 

Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписидробейкдругой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпрактики на 

части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и 

дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной 

практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных.Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы.Вычисления по 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. 
Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённогоумножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 
Уравнения. 

Уравнение,кореньуравнения,правила преобразованияуравнения,равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки, 

сложения. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 
Координатыиграфики.Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальныхзависимостей.Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейная 

функция, её график. График функции y=IхI. Графическое решение систем линейных 

уравнений. 
5 класс. 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартная записьчисла. Алгебраические 
выражения. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраическойдроби. Сложение, 

вычитание,умножение,делениеалгебраических дробей.Рациональные выраженияи их 

преобразование. 



 
 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 
Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с однойпеременной. 
Функции. 

Понятие функции.Область определения и множество значений функции.Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику.Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x2, y = x3, y=x, y=IхI. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

6 класс. 

Числаивычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел. Изображение действительных чисел на 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 
Измерения,приближения,оценки. 

Размерыобъектовокружающего мира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 
Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнениясоднойпеременной. 
Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое - второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства. 
Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 
Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы,осьсимметриипараболы.Функции y=kx, y=kx+b, 𝑦 = √𝑥,𝑦 = |𝑥| иихсвойства. 
Числовыепоследовательности. 
Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 



 
 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Содержаниеучебногокурса«Геометрия»7-9погодамобучения. 7 

класс. 
Начальныепонятиягеометрии. 

Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Равенствогеометрическихфигур. 

Сравнениеотрезковиуглов.Измерениеотрезков.Свойство длиныотрезка. 

Измерениеуглов.Свойствоградусноймеры угла. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричныефигуры. Основныесвойстваосевойсимметрии. Примерысимметрии в 

окружающем мире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники. 

Свойства равнобедренного треугольника. 

Признакиравенстватреугольников. 
Параллельные прямые. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, теорема о 

соотношении между сторонами и углами треугольника. 
Прямоугольныйтреугольник. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

Перпендикуляринаклонная. 8 
класс. 
Четырёхугольники. 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобедренная 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральнаясимметрия.ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках. 
Средние линии треугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

ПрименениеподобияприрешениипрактическихзадачСредняялиниятреугольника. 

Площадь. Свойства площади. Формулы для площади квадрата, прямоугольника, 

треугольника,параллелограмма,ромбаитрапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 
тригонометрическое тождество. Синус, косинус, тангенс углов в 30°, 45° и 60°. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Свойство и признак 

касательной кокружности. Свойство отрезковкасательных, проведённыхкокружности из 

одной точки. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

Вписанныеицентральныеуглы.Вписанныеиописанныечетырёхугольники. 

9класс. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы,коллинеарностьвекторов,равенство векторов, операциинад 



 
 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координатывектора. 
Простейшие задачи в координатах. 

Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пересечениеокружностейипрямых. 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество. 
Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 
Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахожденияуглов. 

Правильныемногоугольники. Длинаокружности, дуги окружности. Площадь круга, 
сектора, сегмента. 

Параллельныйперенос.Поворот. 

 
Содержаниекурса«Вероятностьистатистика»7-9погодамобучения. 7 

Класс. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбчатых и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов.Извлечениеинформациииздиаграммитаблиц,использованиеиинтерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об ориентированномграфе.Решение задач с помощью графов. 

8класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное,включения.Использованиеграфическогопредставлениямножествдля 

описания реальных. Процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор.Связь 

между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и 

науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правилоумножения. Решение задач с 

помощью графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечениесобытий.Несовместныесобытия.Формула сложениявероятностей.Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в 

виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного 

эксперимента, диаграмм Эйлера. 
9класс. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. Перестановки и 

факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из 

фигурынаплоскости,изотрезкаииздугиокружности.Испытание.Успехинеудача.Серия 

испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии 



 
 

испытанийБернулли.Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Математическое 



 
 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего 

значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число 

успехов в серии испытаний Бернулли». Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и 

обществе. 

Планируемыерезультаты. 

Личностные 

Метапредметные 

Предметныепланируемыерезультатыкурса«Математика». 

5класс 
Числаивычисления 

Пониматьи правильноупотреблятьтермины, связанные с натуральнымичислами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби, десятичные 

дроби. 
Изображатьнатуральныечисланакоординатномлучеинаходитькоординатыточек. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновенными дробями, 
десятичными дробями. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа, десятичные дроби. 

Решениетекстовыхзадач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначенияприрешениизадач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, 
скорости;выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 
Нагляднаягеометрия 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол, многоугольник, 
окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 
6класс. 

Числаивычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
записи, переходить от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 
сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовыхвыражений, выполнять прикидкуи оценкурезультата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближениячисел. 



 
 

Числовыеибуквенныевыражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 
Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорцииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. Решение 

текстовых задач 
Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин. 
Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговойдиаграммах,интерпретироватьпредставленныеданные;использоватьданныепри 

решениизадач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданнойвеличины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймерой углов;распознавать на 

чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния:междудвумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равныефигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 
Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

Предметныепланируемыерезультаты«Алгебра»7-9погодамобучения. 



 
 

7класс. 

Числаивычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 
Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 
выражений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностьювеличин, процентами;интерпретировать результаты решениязадач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраическиевыражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 
Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 
выражений. 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 
Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примерыпар чисел, являющихся решениемлинейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координатыиграфики.Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 



 
 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 
графики линейных функций. Строить график функции y=IхI. 

Описыватьспомощьюфункций известныезависимости меж- 

ду величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. 
Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьи 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс. 

Числаивычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня;находитьквадратныекорни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 
степеней числа10. 

Алгебраическиевыражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, cсодержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами иалгебраическимидробями. 
Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики, 

смежных предметов, из реальнойпрактики. 
Уравненияинеравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональныеуравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том числе с 

применениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисистема 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 
Функции 

Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символические 

обозначения);определять значение функции по значению аргумента;определять свойства 

функции. 
поеёграфику.k 2 

Числаивычисления 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами,сочетаяустные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 
Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравненияинеравенства 



 
 

Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшие 
дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений сдвумяпеременными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том числе с 

применениемграфическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисистема 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 
Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схема- 
тическирасположениенакоординатнойплоскости графиков функций 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 
Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачииз 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 
Предметныепланируемыерезультаты курса«Геометрия»7-9погодамобучения. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определятьих взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры. Измерять отрезки и углы. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 
Строитьчертежикгеометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренного треугольника при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихутверждений. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников в решении 

геометрических задач. 

Использоватьпризнакипараллельныхпрямыхитеоремыобуглах,образованныхпри 

пересечении параллельных прямых секущей при решении задач. 
Решатьзадачинаклетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием теоремы о сумме углов треугольника. Решать 

практические задачи на нахождениеуглов. 

Формулировать определения окружности и круга, радиуса, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении 

задач. 



 
 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, использовать свойство касательной в 

решении задач. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 8 
класс 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрическихзадач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника иплощади 

четырёхугольников. Применять полученные умения в практическихзадачах. 
ИспользоватьтеоремуПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических и 

практических задач. 

Применятьопределениеисвойствосреднейлиниитреугольника,утверждениеоточке 

пересечения медиан треугольника в решении задач. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного около окружности четырёхугольника и вписанного в 

окружность четырёхугольника, применять свойства описанного и вписанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применятьполученныезнаниянапрактикестроитьматематическиемоделидлязадач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
9класс. 

Знать определениесинуса, косинуса, тангенсаострого углапрямоугольного 

треугольника,находитьсихпомощьюразличныеэлементыпрямоугольноготреугольника. 

Знатьопределениесинуса,косинуса,тангенса угловот0до 180градусов. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника, применять их при решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности,уметь вычислятьплощадькругаи его частей.Применятьполученные умения в 

практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения на плоскости в 
простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметныепланируемыерезультатыкурса«Вероятностьистатистика»7-9погодам 

обучения. 
7класс. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данныеввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбчатыеи круговые)по массивамзначений. 



 
 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 

устойчивости. 
класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данныес помощью статистических показателей: среднихзначений и мер 
рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатам измерений и 
наблюдений. 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарных событий, в 
том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

класс 

Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытах с 

равновозможными элементарными событиями, в серияхиспытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 
Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для слабовидящих обучающихся), на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе 

Федеральногогосударственногообразовательного стандартаосновногообщегообразования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. №287,зарегистрированМинистерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся (далее – ПАООП ООО для слабовидящих 

обучающихся),), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету 



 
 

«Информатика»,Примернойпрограммывоспитания,сучетомраспределенныхпо 



 
 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования  слабовидящих обучающихся 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Информатика» 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения, 

воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Информатика» на 

базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

егоструктурированиепоразделамитемамкурса,определяетраспределениеегопоклассам 

(годамизучения);даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделам 

курса ирекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет  количественные и 

качественныехарактеристики учебного материаладля каждого годаизучения, втомчисле 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийскихпроверочныхработ, государственной итоговойаттестации). 

Программа является основой для составления тематического планирования курса 

учителем. 
Учебный предмет«Информатика» в основном общем образовании отражает: 

▪ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 
системах; 

▪ основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 

▪ междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся 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 

применениизнанийпопредметувсовременноммире,оролиинформационныхтехнологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасногоицелесообразногоповедения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника , его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т.е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих  обучающихся. Особенностью 

восприятия и усвоения учебного материала по информатике, обусловленной сниженным 

уровнем 

развитияпонятийныхформмышления,являетсято,чтоабстрактныепонятияилогический 

материал слабо осознается обучающимися. Обучающиеся склонны к формальному 



 
 

оперированиюданными,онинепытаютсявникнуть в суть изучаемого понятияипроцесса, им 
малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность 

их признаков. 

У обучающихся возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают 

трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема 

памяти, необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Системы 

счисления»(унихмогут возникать затруднения припереводеизодной системы счисления в 

другую. 

Приизученииразделов«Разработкаалгоритмовипрограмм», 

«Алгоритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы 

математической логики» обучающиеся сталкиваются с трудностью делать логические 

выводы, строить последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм 

записи кода программ, переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении 

программированияонинемогутразобратьсястипами данных, несоотносятихс изученными 

ранее методами кодирования информации в компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых 

задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, 

самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся требуется больше времени на закрепление материала, актуализация 

знаний по опоре при воспроизведении. 
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Информатика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обчающихся: учебный материал преподносится 

небольшими порциями, происходит его постепенное усложнение, используются способы 

адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне 

исходя из отбора содержания учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках 

широко используются демонстрация педагогом практической работы с последующим 

совместным анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, 

усиленная предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно- 

иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. 

Особое место отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения 

учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

Цели изадачиизученияучебногопредмета«Информатика» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

▪ формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, засчёт развития представленийобинформации како важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационныхпроцессов, информационныхресурсов и информационныхтехнологий в 
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

▪ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 
мышления как необходимого условия профессио-нальной деятельности в современном 
информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 
сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 
решёнными ранее;определять шаги для достижения результата и т. д.; 

▪ формирование и развитие компетенций, обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 
умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 
современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 
личности обучающегося; 



 
 

▪ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 
образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 
применением средств информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися направлено на 

овладение ими основными средствами представления информации, необходимыми для 

решения типовых учебных задач с помощью информационных и коммуникационных 

технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умение использовать их 

для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ТНР начальных навыков 

применения информационных технологий для решения учебных, практико-

ориентированных и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся: 

▪ понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 
цифровой трансформации современного общества; 

▪ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 
практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; 
уменияи навыки формализованного описания поставленных задач; 

▪ базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическом 
моделировании; 

▪ знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

▪ умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 
одном из языков программирования высокого уровня; 

▪ умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 
программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 
помощьюпрактическихзадач;владениебазовыминормамиинформационной этикии права, 
основами информационной безопасности; 

▪ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 
помощью информационных технологий, применять полученные результатыв практической 
деятельности. 

Для обучающихся важнымявляется: 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей детей  средствами ИКТ; 

▪ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

▪ осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся, 
развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить 
суждения, делатьумозаключения; 

▪ выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с 
; ▪выработка у обучающихся навыка учебной работы по алгоритму, развитие 

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

▪ развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

1) цифроваяграмотность; 



 
 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериала поинформатике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися. В связи с этим в 

содержаниерабочейпрограммыпоинформатикевнесенынекоторыеизменения: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 

каждомурокепроводитсяактуализациязнаний,включаетсяматериалдляповторения.При 

изучении информатики основное внимание уделяется практической направленности, 

исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся. Учитывая сниженный объем запоминаемой 

информации для учащихся 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 обучающимся 

необходимо предлагать подробную инструкционную карту с описанием каждого шага 

выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся навыков 

жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в 

повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными 

реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося, и возможные 

нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический 

материал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала 

обучающимися и способствует его прочному запоминанию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование 

материалов к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет 

порталы «Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.). 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по четвертям (триместрам).Распределение временина изучение 

тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией 

и зависит от особенностей группы обучающихся и их особых образовательных 

потребностей. 

Примерные виды деятельности обучающихся, обусловленные особыми 

образовательным ипотребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательнымипотребностямишкольниковс.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-образовательнаясредаобразовательногоучреждениядолжна 



 
 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторысэкранами,интерактивныедоскиидр.),культурныеиорганизационныеформы 

информационноговзаимодействиякомпетентныхучастниковобразовательногопроцессав 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся существенным является приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по в ведению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

Содержаниеучебногопредмета«Информатика» 5 

класс 

 
Цифроваяграмотность(7ч) 

Правилагигиеныибезопасностиприработескомпьютерами,мобильнымиустройствами и 
другими элементами цифрового окружения. 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Мобильные устройства. Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных 

устройств.Процессор.Оперативная идолговременнаяпамять.Устройства вводаи вывода. 
Программыдлякомпьютеров. 

Пользователи и программисты. Прикладные программы (приложения), системное 

программное обеспечение (операционные системы). Запуск и завершение работы 

программы (приложения). Имя файла (папки, каталога). 
. 

Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-странице. Поисковые 

системы.Поискинформациипоключевымсловамипоизображению.Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

. Процесс аутентификации. Виды аутентификации (аутентификация по паролям, 

аутентификация с помощью SMS, биометрическаяаутентификация,аутентификация через 

географическое местоположение, многофакторная аутентификация). Пароли для 

аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг. 

Теоретическиеосновыинформатики(3ч.) 

Информациявжизни человека. 

Способы восприятия информации человеком. Роль зрения в получении человеком 

информации. Компьютерное зрение. 

Действия с информацией. Кодирование информации. Данные — записанная 

(зафиксированная) информация, которая может быть обработана автоматизированной 

системой. 

Искусственныйинтеллектиегорольвжизничеловека. 
Алгоритмизацияиосновыпрограммирования(10ч.) 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов.. Линейные алгоритмы Циклические 

алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования. 
Информационныетехнологии(12ч.)( 

Графический редактор. Растровыерисунки. Пиксель.. Операции сфрагментами 

изображения: выделение, копирование, поворот, отражение. 
Текстовыйредактор.Правиланаборатекста 

Текстовыйпроцессор.Редактированиетекста.Проверкаправописания.Расстановка 



 
 

переносов. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. 

Обтекание изображений текстом. 

Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа 

с несколькими слайдами. 
6класс 

Цифроваяграмотность(4ч.) 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. 

Иерархическая файловая система. Файлы и папки (каталоги). Путь к файлу (папке, 

каталогу).Полноеимяфайла(папки,каталога).Работасфайламиикаталогамисредствами 

операционнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименование иудаление 

файлов и папок (каталогов). Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. Встроенные антивирусные средства операционных систем. 

Теоретическиеосновыинформатики(6ч.) 

Информационные процессы. Получение, хранение, обработка и передача информации 

(данных). 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Количество всевозможныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдлины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Информационный объём данных. Бит —минимальнаяединицаколичестваинформации —

двоичныйразряд.Байт, килобайт,мегабайт,гигабайт. Характерныеразмеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 

видеоклип, полнометражный фильм). 

Алгоритмизацияиосновыпрограммирования(12ч.) 

Среда текстового программирования. Управление исполнителем (например, 

исполнителем Черепаха, робот Photon). Циклические алгоритмы. Переменные. 
Разбиениезадачинаподзадачи,использованиевспомогательныхалгоритмов(процедур). 

Процедурыспараметрами. 

Информационныетехнологии(10ч.) 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 

документы. 

Текстовый процессор. Структурирование информации с помощью списков. 

Нумерованные,маркированныеимногоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовые 

документы. 

Созданиекомпьютерныхпрезентаций.Интерактивныеэлементы.Гиперссылки. 

 
6класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколения 



 
 

компьютеров.Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объёмхранимыхданных(оперативнаяпамятькомпьютера,жёсткийитвердотельныйдиск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыи данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 

программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование иудаление 

файловипапок(каталогов). Типыфайлов. Свойствафайлов. Характерныеразмерыфайлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 

видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ- 

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты 

от вирусов. 
Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации, по 

ключевым словам, и по изображению. Достоверность информации, полученной из 

Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 
Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 

Теоретические основы информатики 

Информацияиинформационныепроцессы 
Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 
информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовс 

помощью дискретных данных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиеми 

передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. 

Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 



 
 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 
Искажение информациипри передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 
Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 
Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи. Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

звуковых файлов. 

 

Информационныетехнологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правиланаборатекста. Редактированиетекста. Свойствасимволов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 

страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таб-лиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диа-грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическоераспознаваниетекста.Компьютерныйперевод.Использованиесервисовсети 

Интернет для обработки текста. 
Компьютернаяграфика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных 

рисунков в документы. 
Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

6класс 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в 

других системах счисления. Римская система счисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024в 



 
 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 
Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составныевысказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний. Логическиевыражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 
Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 
исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполнаяформы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованиемцикловиветвленийдляуправленияформальнымиисполнителями,такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 
Языкпрограммирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговаяотладкапрограмм: пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Циклс условием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисланадругое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольнаяобработкастрок.Подсчёт частотыпоявлениясимволавстроке. Встроенные 



 
 

функциидляобработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 

7класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Большие данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей). 

Понятие обинформационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии 

поведениявсетиИнтернет.Предупреждениевовлечениявдеструктивныеикриминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 
Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной 

разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: 

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Табличные модели.Таблицакак представлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированныеи неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск 

оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 
Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Алгоритмы и программирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителемРоботилидругимиисполнителями, такимикакЧерепашка, Чертёжникидр. 



 
 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ,реализующихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисловыхмассивов,на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) 

элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 
Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной 

связивсистемахуправлениятехническими устройствамиспомощьюдатчиков,втомчисле в 

робототехнике. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

 
Информационныетехнологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 

диапазоне. Построениедиаграмм (гистограмма, круговаядиаграмма, точечнаядиаграмма). 

Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешанная 

адресация. 

Условные вычисленияв электронныхтаблицах. Суммированиеи подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 
Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 
Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб- 

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

програм-много обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Оценка предметных результатов, обучающихся  предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом 

для восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

 

Планируемыерезультаты 

освоенияучебного предмета«информатика»науровнеосновногообщегообразования» 

 
Личностныерезультаты: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповеденияв 
интернет-среде; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

осознаниесвоихдефицитов ипроявлениестремлениякихпреодолению; 



 
 

саморазвитие,умениеставитьдостижимыецелиистроитьреальныежизненные планы; 

способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует запросить помощь; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях; 

способностькорректноустанавливатьиограничиватьконтактввиртуальном пространстве; 
способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 

 
Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале; 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

логическирассуждать,приходитькумозаключению(индуктивному,дедуктивному ипо аналогии) и 

делать общие выводы; 

выявлять дефициты информации,данных, необходимыхдля решения поставленной 

задачи; 
устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомучебномматериале; 

с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебныхи познавательныхзадач: преобразовыватьобъект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; «читать» таблицы, 

графики,диаграммы,схемыит.д.,спомощьюпедагогаилисамостоятельноперекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 
прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия; 

искатьилиотбиратьинформациюилиданныеизисточниковсучетомпредложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

ставитьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности; 

планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

пониматьпричины,покоторымнебылдостигнуттребуемыйрезультат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 

работы; 
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

уметьпризнаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

ставитьцели,выбиратьисоздаватьалгоритмыдлярешенияучебныхматематических проблем; 



 
 

планироватьиосуществлятьдеятельность,направленнуюнарешениезадач исследовательского 
характера. 

формулировать иудерживать учебнуюзадачу, составлять планипоследовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

оцениватьправильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективнуютрудностьисобственныевозможностиеёрешения; 

соотноситьспособдействияиегорезультатсзаданнымэталономсцелью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 

работы; 

регулироватьспособвыраженияэмоций 

 

Предметныерезультаты 

5 класс 

• соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 
элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного 
поведения в Интернете; 

• называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных 
устройств, объяснять их назначение; 

• понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная 
система», «файл»; 

• искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 
изображению); критически относиться к найденной информации, осознавая 
опасность для личности и общества распространения вредоносной информации; 

• запускатьприкладныепрограммы(приложения)изавершатьихработу; 

• пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа 
управления исполнителем», «искусственный интеллект»; 

• при помощи учителя составлять программы для управления исполнителем в среде 
блочного или текстового программирования с использованием последовательного 
выполнения операций и циклов; 

• при помощи учителя создавать, редактировать, форматировать и сохранять 
текстовыедокументы;знатьправиланаборатекстов;использоватьавтоматическую 
проверку правописания; устанавливать свойства отдельных символов, слов и 
абзацев; иллюстрировать документы с помощью изображений; 

• создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты 
графического редактора для выполнения операций с фрагментами изображения; 

• создавать компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую 
информацию. 

6 класс 

• ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы:записыватьполное 
имя файла или папки (каталога), путь к файлуили папке (каталогу); 

• работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать и 
удалять файлы и папки (каталоги), выполнять поиск файлов; 

• защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного 
программногообеспечениясиспользованиемвстроенныхвоперационнуюсистему 
или распространяемых отдельно средств защиты; 

• пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информационныйпроцесс»,«обработка 



 
 

информации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

• иметь представление об основных единицах измерения информационного объёма 
данных; 

• сравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

• припомощиучителя разбиватьзадачинаподзадачи; 

• составлять программы для управления исполнителем в среде текстового 
программирования, в том числе с использованием циклов и вспомогательных 
алгоритмов (процедур) с параметрами; 

• объяснятьразличиемеждурастровойивекторной графикой; 

• создаватьпростыевекторныерисункиииспользоватьихдляиллюстрации 
создаваемых документов; 

• припомощиучителясоздаватьиредактироватьтекстовыедокументы,содержащие 
списки, таблицы; 

• создаватьинтерактивныекомпьютерныепрезентации,втомчислесэлементами 

анимации. 
7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ТНР умений: 
пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

припомощи учителякодироватьидекодироватьсообщенияпо заданнымправилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; 

при помощи учителя сравнивать длины сообщений, записанных в различных 

алфавитах, оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных с опорой на алгоритм учебных действий; 

при помощи учителя оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 

звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

при помощи учителя выделять основные этапы в истории и понимать тенденции 

развития компьютеров и программного обеспечения; 

при помощи учителя получать и использовать информацию о характеристиках 

персонального компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 
соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться виерархической структуре файловой системы (записывать полное 
имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графическогоинтерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 



 
 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики. 
8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ТНР умений: 

пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемами 
счисления; 

записыватьисравниватьсвизуальнойопоройцелыечислаот0до1024вразличных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические 

операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий; 

припомощиучителяориентироватьсявпонятияхиоперироватьнабазовомуровне: 

раскрывать смысл понятий сопорой напримеры «высказывание», «логическая операция», 
«логическоевыражение»; 

при помощиучителя записывать логические выражения с визуальной опорой 

сравнивать с использованием дизъюнкции,конъюнкциии отрицания,определять 

истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строитьтаблицыистинностидлялогическихвыраженийсопоройнаобразец; 

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

припомощиучителяописыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,в том 

числе в виде блок-схемы с опорой на образец; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать 

оператор присваивания; 

при помощи учителя использовать при разработке программ логические значения, 

операции и выражения с ними с опорой на алгоритм правил; 

при помощи учителя анализировать предложенные алгоритмы, в том числе 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

при помощи учителя создавать и отлаживать программы (при необходимости 

использованием справочного материала) на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые 

алгоритмыобработкичисловыхданныхсиспользованиемцикловиветвлений,втом числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ТНР умений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложныеалгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с опорой на 

образец; 



 
 

при помощи учителя составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 

алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поискмаксимумов,минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами 

сопоройнаобразецнаодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#, 

Школьный Алгоритмический Язык); 

оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

при помощи учителя выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 

при помощи учителя создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных 

действий) в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 

арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 
задачах из разных предметных областей; 

при помощи учителя использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые 

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 
Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную 

область«Математикаиинформатика»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержание 

учебного предмета «Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствуетФГОС ООО,Примернойрабочейпрограмме основногообщего образования по 

предмету 

«Информатика»,Примернойадаптированнойосновнойобразовательнойпрограмме 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено170учебных 

часа – по 1 часу в неделю в 5-9 классах соответственно. В часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, введен в 5, 6 классах в объеме 1 

час в неделю учебный предмет «Информатика», в результате изучения которого у 

обучающихся будутсформированыпервоначальныепредставленияпопредмету,что будет 

способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах. 



 
 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для слабовидящих обучающихся  на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОСООО), Примерной 

адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся), (далее – ПАООП ООО для слабовидящих обучающихся), 

Примернойрабочейпрограммы основногообщегообразованияпопредмету 

«Физика», Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Физика» 

Учебныйпредмет«Физика»являетсясистемообразующимдляестественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знанияобокружающем 

мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальномумиру, совершенствование познавательной деятельностиобучающихся за счет 

овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию уобучающихся 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  

Овладение данным учебным предметом представляет определенную трудность для 

обучающихся. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими 

колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью 

общегозапасазнаний,пониженнымпознавательныминтересоминизкимуровнемречевого 

развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптацияобъемаихарактераучебногоматериалакпознавательнымвозможностямданной 

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 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 ТНР, для которых характерно снижение познавательной активности. 

Целиизадачи изученияучебногопредмета«Физика» 

Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с тяжёлыми нарушениями речина данном 

предметеявляется:повышениесоциальнойадаптациидетейчерезприменениефизических 

знаний на практике. 

ДляобучающихсясТНР,также,какидлянормативноразвивающихсясверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение 

приобретают такие цели, как: 

▪ освоениезнанийо методахнаучного познанияприроды и формирование 
на этой основе представлений о физической картине мира; 

▪ овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 
явленийипроцессов,принциповдействияважнейшихтехническихустройств,длярешения 
физических задач; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельностивприобретенииновыхзнаний,прирешениифизических 

задачивыполненииэкспериментальныхисследованийсиспользованиеминформационных 
технологий; 

▪ воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимостиразумногоиспользованиядостиженийнаукиитехнологийдлядальнейшего 
развитиячеловеческогообщества,уваженияктворцамнаукиитехники;отношениякфизике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 

▪ использованиеполученныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующих задач: 

▪ знакомствообучающихсясТНРсметодамиисследованияобъектовиявлений 
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, широкоприменяемых в практической жизни; 

▪ овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

▪ понимание отличий научныхданных отнепроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериалапофизике 

Основой обучения обучающихся с ТНР на предметах естественнонаучного цикла 

являетсяразвитиеунихосновныхмыслительныхопераций(анализ,синтез,сравнение, 



 
 

обобщение) на основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в 

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. Для обучающихся ТНР на уровне основного общего 

образования по-прежнему являются характерными: недостаточный уровень развития 

отдельныхпсихическихпроцессов(восприятия,внимания,памяти,мышления),сниженный 

уровеньинтеллектуальногоразвития,низкийуровеньвыполненияучебныхзаданий,низкая 

успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное 

интеллектуальное развитие обучающихся с ТНР, отвечающее их особенностям и 

возможностям.УчетособенностейобучающихсясТНРтребует, чтобы приизучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ТНР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности 

таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 
учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента,атакжепроведению(преимущественно накаждомуроке)кратковременных 

демонстраций (возможно с использованием электронной демонстрации). Некоторые темы 

обязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 

особенностями поведения и деятельности обучающихся с ТНР (расторможенность, 

неорганизованность)предусмотренстрожайшийконтрользасоблюдениемправилтехники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ТНР обращается на 

овладение ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалыдляобзорного,ознакомительногоилифакультативного изучения.Предлагается 

уменьшение объема математических вычислений за счет увеличения качественного 

описания явлений и процессов Достаточное количество времени отводится на 

рассмотрение тем и вопросов,раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями,которыехорошоизвестныученикамизихжизненногоопыта.Максимально 

используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как география, химия, 

биология,т.к.обучающиесяс ТНРособенно нуждаютсяв преподнесенииодногои того же 

учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные 

связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных 

знаний и практических умений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Физика» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 

соответствует ФАОП ООО. 

Содержаниевидовдеятельностиобучающихсяс ТНРна урокахфизикиопределяется 

ихособымиобразовательнымипотребностями.Помимоширокоиспользуемыхв 



 
 

ФАОП 



 
 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельностисактивизациейсенсорныхсистем;освоениематериаласопоройнаалгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы,шаблоны,опорныетаблицы);речевойотчетопроцессеирезультатедеятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно- 

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ТНР существенным являются приемы работы с лексическим 

материаломпопредмету.Проводитсяспециальнаяработаповведениювактивныйсловарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 
составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 
ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 
пособиями. 

2. Повозможности задаватьобучающимсянаводящиеи уточняющиевопросы, которые 
помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверятьусвоениематериалапотемам уроков,длясвоевременного 
обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. Впроцессеизучения нового материалавнимание учениковобращается нанаиболее 
сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, 
выясняющимипониманиеучебногоматериала,стимулироватьвопросыпризатрудненияхв 

усвоении нового материала. 

 

Содержаниеучебногопредмета 

7класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира. Физика – наука о природе. 

Явления природы (МС1). Физические явления: механические, тепловые, электрические, 

магнитные, световые, звуковые. Физические величины. Измерение физических величин. 

Физические приборы2. Погрешность измерений. Международная система единиц. Как 

физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент 

по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощью моделей. 

Предметиметоды физики. 

Демонстрации3 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым 

прибором. 

3. Определениепогрешностиэксперимента. 

 

1МС–элементысодержания,включающиемежпредметныесвязи,которыеподробнеераскрытыв тематическом 
планировании. 
2Здесьидалеекурсивом обозначенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
3 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается (можно) 

проводить,используяинформационныеиэлектронныетехнологии(цифровыеобразовательныересурсы).  



 
 

Фронтальныелабораторныеработыилиэлектроннаядемонстрация. 

1. Определение цены деления измерительного прибора (используя технологическую карту 

эксперимента). 

2. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела 

3. Определениеразмеровмалыхтел. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества: атомы и 

молекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества. Движение 

частицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедвижение, 

диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. Агрегатные 

состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно- 

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации4 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованием фотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения(электроннаядемонстрац

ия). 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел 

как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотностьвещества.Связьплотностисколичествоммолекулвединицеобъёмавещества. Сила 

как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в 

природе и технике (МС). 

Демонстрации3 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействии тел. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

7. Демонстрациясилыупругости наразличныхматериалах. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты. 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,модели 

электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклонной плоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложе

нной силы. 
 

4Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхработиопытов,из которогоучитель делает 

выбор по своему усмотрению. 



 
 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесателаи 

характера соприкасающихся поверхностей. 

 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Давление. Способы уменьшения и 

увеличениядавления. Давлениегаза. Зависимостьдавлениягазаотобъёма, температуры. 

Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Сообщающиеся 

сосуды. Гидравлические механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины 

существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы 

для измерения атмосферного давления. Действие жидкости и газа на погружённое в них 

тело.Выталкивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти 

тела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от массы тела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнатело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение 

правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в бытуи технике. Механическая энергия. Кинетическая 

и потенциальная энергия. Превращение одноговида механической энергии в другой. Закон 

сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примерыпростыхмеханизмов. 

Фронтальныелабораторные3работыиопыты4 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости(электроннаядемонстрация). 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии (электроннаядемонстрация). 8 

класс 



 
 

Раздел 6. Тепловые явления. Основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярно-кинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение 

свойствгазов,жидкостейитвёрдыхтелнаосновеположениймолекулярно-кинетической 

теории.Смачиваниеикапиллярныеявления.Тепловоерасширениеисжатие.Температура. 

Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового 

баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Принципы работы 

тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды (МС). Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах 

(МС). 
Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения(электронная 
демонстрация). 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютеплового расширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаи нагревания 

или охлаждения. 

6. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии работы 

внешних сил. 
7. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

8. Исследованиепроцессаиспарения. 

9. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

10. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном 

уровне).Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникипостоянного 

тока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное).Электрический 



 
 

токв жидкостяхи газах. Работаимощностьэлектрического тока. ЗаконДжоуля—Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Короткое замыкание. Постоянные магниты. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни 

на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 
Демонстрации 

1. Электризациятел. 
2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройство идействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникии диэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазин сопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилы тока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 
резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвух 

резисторов. 
9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 



 
 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на 

ней. 

13. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
14. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

15. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

16. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокоми 
магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

17. Изучениедействия магнитногополянапроводникстоком. 

18. Изучениеработыэлектродвигателя. 

19. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

20. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

9 класс. Раздел 8. Механические явления. Механическое движение. Материальная точка. 

Системаотсчёта.Относительностьмеханическогодвижения.Равномерноепрямолинейное 

движение.Неравномерноепрямолинейноедвижение. Средняяимгновеннаяскоростьтела при 

неравномерном движении. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Свободноепадение.ОпытыГалилея.Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительное 

ускорение. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения 

скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки. Равновесие материальной точки. 

Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. 

Момент силы. Центр тяжести. Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение (МС). Механическая работа и мощность. 

Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. 

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 
Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразных тел 
отсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 
7. Зависимостьускорения телаотмассытелаидействующейнанего силы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателапри ускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействии тел. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютно упругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханической энергиипридвижениителаподдействиемпружины. 
Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарика 

или тележки. 



 
 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо наклонной 
плоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибез 

начальной скорости. 
5. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

6. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

7. Определениежёсткостипружины. 

8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

9. Определение работысилы упругостиприподъёмегруза сиспользованием 

неподвижного и подвижного блоков. 
10. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны Колебательное движение. Основные 

характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и пружинный 

маятники. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). Звук. Громкость звука и 

высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 
Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн. 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника(электронная 

демонстрация). 
3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза 

(электроннаядемонстрация). 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаот массы 

груза и жёсткости пружины. 
7. Измерениеускорениясвободногопадения(электроннаядемонстрация). 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. Электромагнитная 

природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 
1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Фронтальныелабораторные3работыиопыты4 

1. Изучениесвойств электромагнитныхволн спомощьюмобильного телефона. 

Раздел 11. Световые явления. Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. 

Законотражениясвета.Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических 



 
 

световодах.Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаи 
телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающей линзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападенияна границе 

«воздух—стекло». 
4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы 

(электроннаядемонстрация). 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр(электроннаядемонстрация). 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель 

атома Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. 

Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные 

реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакции синтеза и деления 

ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). Ядерная энергетика. Действия 

радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Фронтальныелабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям
) (электронная демонстрация). 

2. Измерениерадиоактивногофона(электроннаядемонстрация). 

Повторительно-обобщающий модуль. Повторительно-обобщающий модуль предназначен 

для систематизации и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, 

приобретённого при изучении всего курса физики. При изучении данного модуля 

реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых обеспечивается 

достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, 

формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования 



 
 

явленийприродыитехники,овладениеумениямиобъяснятьфизическиеявления,применяя 
полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

▪ на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

▪ использовать под руководством педагога научные методы исследования 

физических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретических 

выводов; 

▪ объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогом 

научныеосновынаиболееважныхдостиженийсовременныхтехнологий,например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера на усмотрение педагога и при его помощи. Раздел завершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 

Вцелом результаты освоенияобучающимися сТНР учебного предмета «Физика»должны совпадать 

с результатами примерной рабочей программы основного общего образования. Наиболее 

значимыми являются: 
Личностныерезультаты: 

–мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

– установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими 
экспериментами; 

– установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными 
явлениями с позиций физических законов; 

– способностьоцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;формулировать и 
оценивать риски, формировать опыт; 

– повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при 
совместном выполнении лабораторных практических работ); 

– умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ТНР можетдействовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и 
другими вспомогательными средствами; 

– способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 
полученных в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию; 

– способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на 
основе понимания физических явлений и знания законов физики; 

– умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося 
ее со знанием физических законов; 

– способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 

– адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 
для себя или для окружающих; 

– уважениектрудуи результатамтрудовой деятельности; 

– углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных 
новых естественнонаучных знаний и практических умений. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

– выявлятьпричиныиследствияпростыхфизическихявлений; 



 
 

– определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 
используя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий; 

– устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы под 
руководством педагога; 

– искатьилиотбиратьинформациюилиданныеизисточниковсучетомпредложенной 
учебной задачи и заданных критериев. 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

– с помощью педагога или самостоятельно проводитьопыт, несложный эксперимент 
по установлению особенностей физического объекта или явления; 

– преобразовыватьинформацию изодноговидавдругой(таблицувтекстипр.); 

– устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм 
учебных действий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности; 

– организовывать учебное взаимодействие вгруппе (определятьобщие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

– целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, 
необходимые для решения учебных и практических физических задач; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками в процессе занятий физикой. 

– Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

– понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

– самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в 
физических экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

– правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

– владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

– предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

– осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика», распределенные по 

годам обучения. Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 



 
 

Кконцу7классаобучающийсянаучится: 

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические и 

химические явления;наблюдение, эксперимент, модель,гипотеза;единицыфизических 

величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды, с опорой на дидактический материал 

− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление, после предварительного 

обсуждения с педагогом; 

− распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втом 

числефизическиеявлениявприроде:примерыдвиженияс различнымискоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; 

при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений с помощью педагога; 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого 

тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо 

силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия) с опорой на схему; при описании раскрывать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин с 

опорой на дидактический материал; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесиярычага (блока), «золотоеправило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение под руководством педагога с 

обсуждением плана работы; 

− объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с 

опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

− решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранныйсовместноспедагогом,используязаконыиформулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчёты, находитьсправочныеданные, необходимыедлярешениязадач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

послепредварительногообсужденияспедагогом; при помощи педагогавописании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой на 

дидактический материал различать и интерпретировать полученный результат, 



 
 

находитьпослеобсужденияспедагогомошибкивходеопыта,делатьвыводыпоего 
результатам; 

− С опорой на дидактический материал находить с использованием цифровых 

образовательных ресурсов опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установкуизпредложенногооборудованиясопоройнасхему,записыватьходопыта и 

формулировать выводы под руководством педагога; 

− выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на 

алгоритм; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной 

погрешности измерений; 

− проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегосятелаотвременидвижениятела; силытренияскольжения 

отвесатела,качестваобработкиповерхностейтелинезависимостисилытрения от 

площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; 

выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); под 

руководством педагога участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− соотносить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погружённоев жидкость тело;коэффициент 

полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции; при 

выполнении измерений под руководством педагога собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

− сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы, 
термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 
неподвижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидактический материал; 

− характеризоватьпринципы действия изученныхприборов и технических устройств 

после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их описания (в том 

числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствахфизических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

− приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

− осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернет 

в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и 

путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 



 
 

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой 
системы в другую; 

− создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие 

письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации 

физическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщенияорезультатах

проектовилиучебныхисследований;приэтомграмотноиспользовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

− при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагога 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить завыполнением планадействий, адекватно оценивать собственный вкладв 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих. 

Кконцу8классаобучающийсянаучится: 

− ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне:массаиразмеры 

молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 

− различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловое 

расширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачивание,капиллярные 

явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

− распознаватьспомощьюпедагогапроявлениеизученныхфизическихявлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное 

натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение 

Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, 

снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, 

полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

− описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа 

и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать с помощью 

педагога физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

− определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, 

физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно- 

кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 



 
 

Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словесную 
формулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифровые 

образовательные ресурсы; 

− соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при помощи 

педагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

− решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранныйсовместно спедагогом,используязаконыиформулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткоеусловие,выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконы и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

− иметьпредставлениео проблемах, которыеможно решитьприпомощифизических 

методов после предварительного обсуждения с педагогом; используя описание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, делать выводы; 

− С опорой на дидактический материал находить с использованием цифровых 

образовательных ресурсов опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотего 

объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от 

цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализациямагнитныхполейпостоянныхмагнитов;действиямагнитного поляна 

проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя 

постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать 

установкуизпредложенногооборудованиясопоройнасхему;описыватьходопыта и 

формулировать выводы под руководством педагога; 

− иметь представленияо измерении температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений с 

учётом заданной абсолютной погрешности; 

− проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивленияпроводникаотегодлины,площадипоперечногосеченияиудельного 

сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного 

соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения под руководством педагога, следуя предложенному плану, 

фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблициграфиков, делать 

выводы по результатам исследования после обсуждения с педагогом; 

− соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): с 

помощью педагога планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

− сопоставлятьспомощьюпедагогапринципыдействияизученныхприборови 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления 



 
 

домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя методические материалы о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

− распознаватьпослепредварительногообсужденияспедагогомпростыетехнические 

устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, соотнося условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

− приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

− осуществлятьспомощьюпедагогапоискинформациифизическогосодержанияв сети 

Интернет, наоснове имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; 

− использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно- 
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 
информации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и 

уточняющие вопросы педагога; 

− создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и 

краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников 

физическогосодержания,втомчислепубличнопредставлятьрезультатыпроектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

− при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под 

руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействийикорректировать 

его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 
Кконцу9классаобучающийсянаучится: 

− ориентироватьсявпонятияхиоперироватьиминабазовомуровне:системаотсчёта, 

материальная точка, траектория, относительность механического движения, 

деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдоготела,равновесие;механическиеколебанияи волны,звук,инфразвук и 

ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

− соотноситьявленияпосле предварительного обсуждения спедагогом(равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействиетел, реактивноедвижение, колебательноедвижение (затухающиеи 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов,дисперсия света,естественнаярадиоактивность, 



 
 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 
свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

− распознаватьспомощьюпедагогапроявлениеизученныхфизическихявлений 

вокружающеммире(втомчислефизическиеявлениявприроде:приливыиотливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, 

цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений;естественныйрадиоактивныйфон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом под руководством 

педагога переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

− описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическаяэнергия,периодичастотаколебаний,длинаволны,громкостьзвукаи 

высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании с 

помощьюучителяправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин, 

обозначения и единицы физических величин, с опорой на методических материал 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

− характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, 

физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях;приэтомнаходитьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическое 

выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы; 

− соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том 
числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при 

помощи педагога причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 
логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

− решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, 

предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлятьнедостающиеили избыточныеданные, выбиратьзаконы и 

формулы, необходимые для решения, проводить расчёты иоценивать спомощью 

учителя реалистичность полученного значения физической величины; 

− иметьпредставлениео проблемах,которыеможно решитьприпомощифизических 

методов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения с 

педагогом выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

− С опорой на дидактический материал находить с использованием цифровых 

образовательных ресурсов опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения 

энергии;зависимостьпериодаколебанийпружинногомаятника отмассыгрузаи 



 
 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейноераспространениесвета,разложениебелогосветавспектр;изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установкуиз избыточного набора оборудования с опорой 

на схему; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы под 

руководством педагога; 

− проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

− проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин 

с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математическогомаятникаотдлинынити;зависимостиуглаотражениясветаотугла 

падения и угла преломления от угла падения): послеобсуждения подруководством 

педагога планировать исследование, собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

− соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткостьпружины,коэффициенттренияскольжения,механическаяработа 

имощность,частотаипериодколебанийматематическогоипружинногомаятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): с помощью педагога 

планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

− сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, 

луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с 

опорой на методические материалы; 

− характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы 

действия изученныхприборов и технических устройств сопорой наихописания (в 

том числе: спидометр, датчики положения,расстоянияи ускорения, ракета, эхолот, 

очки,перископ,фотоаппарат,оптическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камера 

Вильсона), используя цифровые образовательные ресурсы; 

− использоватьподруководством педагога схемы исхематичные рисунки изученных 

техническихустройств,измерительныхприборовитехнологическихпроцессовпри 

решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

− приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей 

среде; 

− осуществлять под руководством педагога поиск информации физического 

содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 



 
 

использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно- 

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

однойзнаковойсистемывдругуюс опоройнаалгоритми уточняющиевопросыпедагога; 

создавать под руководством педагога собсуждением плана работы письменные и устные 

сообщения на основе информации из нескольких источников физического содержания, 

публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при 

этомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппаратизучаемогоразделафизикии 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

Местоучебногопредмета«Физика»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественныенауки»иявляется 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для слабовидящих обучающихся на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственногообразовательного стандартаосновного общегообразования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся(далее – ПАООП ООО для слабовидящих 

обучающихся), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

учебному предмету 

«Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся 
Учебныйпредмет«Биология»входитвпредметнуюобласть 

«Естественнонаучныепредметы». 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»,«История»,«Русскийязык», 
«Литература»идр. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальномумиру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся за счет 

овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 



 
 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ТНР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

пониманиивзаимосвязеймеждудеятельностьючеловекаисостояниемприроды,вразвитии 

умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения обучающегося с точки 

зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихсяс .Овладениеучебнымпредметом 

«Биология»представляетопределеннуютрудностьдляобучающихсяс. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при 

определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

Дляпреодолениятрудностейвизученииучебногопредмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся, 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 необходимо 

осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 
Целиизадачиизученияучебногопредмета«Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с 

ТНР научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых 

организмахиихроливприроде,о методахпознанияживойприродыииспользованииихв 

практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 
Основнымизадачамиизучения учебногопредмета«Биология»являются: 

▪ формирование системы научныхзнаний о живой природе, закономерностях 
ееразвития, исторически быстром сокращениибиологического разнообразия в биосферев 
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 
аппаратомбиологии; 

▪ 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; 

▪ освоениеприемовоказанияпервойпомощи,рациональнойорганизации 



 
 

трудаиотдыха,выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотных, 
ухода за ними. 

Особенности психического развития слабовилящих  обучающихся  обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 
Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериала побиологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися . 

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. 

Большоевниманиедолжнобытьуделеноотборуучебногоматериалавсоответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и 

объему он должен быть адаптированным для обучающихся  в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся  словесно- 
логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать,делатьвыводы.Значимаярольвэтомпринадлежитпрактическим(втом 

числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств 

организации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных 

моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Следуетактивнопобуждатьобучающихсяксамостоятельномупоискуинформации. 

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. 

Примернаяпрограммапредусматриваетвнесениенекоторыхизменений:включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного 

изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы 

курсивом. «Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всего 

периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса. 

Примерные виды деятельности  слабовидящих обучающихся, обусловленные 

особыми образовательнымипотребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся  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, 

обеспечивающиеосмысленноеусвоениесодержанияобразованияпопредмету«Биология»: 

усиление предметно- практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорныесистемы;освоение материала сопорой на алгоритм; 
«пошаговость»визученииматериала;использованиедополнительнойвизуальнойопоры 



 
 

(планы,образцы,схемы,шаблоны,опорныетаблицы).Дляразвитияуменияделатьвыводы 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и 

др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ТНР в проектной деятельности. 

ПриорганизацииуроковрекомендуетсяиспользоватьIT-технологии,презентации,научно- 

популярныефильмы, схемы, втомчисле, интерактивные,идругиесредствавизуализации. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 

Для обучающихся с ТНР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса(раскрытиезначенийновыхслов,уточнениеилирасширениезначенийужеизвестных 

лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, 

новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям.Каждоеновоеслововключаетсявконтекст,закрепляетсявречевойпрактике 

обучающихся. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Содержаниеучебногопредмета«биология» 

5 класс 

1. Биология–наукаоживойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение,ростидр.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживая 

природа – единое целое*. 

(*Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого 

материала). 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 
приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 
2. Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение 

двойных названийорганизмов.Наблюдениеи эксперимент какведущиеметоды биологии. 
Лабораторныеипрактическиеработ 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 



 
 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 
(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы–телаживойприроды 

Понятиеоборганизме. Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о 

клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности урастений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразиеорганизмовиихклассификация (таксонывбиологии:царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Жизнедеятельность 

организмов. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в 

жизни человека. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 
самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4.  Организмыи средаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитанияорганизмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

2. Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 
ПриродныезоныЗемли,ихобитатели. Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаи др.). 

Экскурсииили видеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 



 
 

6. Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 
6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника–наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминауками и 
техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 

низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма, их 

роль и связь между собой. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 
Экскурсииили видеоэкскурсии 

1. Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Видыкорнейитипыкорневыхсистем. Внешнееивнутреннее строениекорнявсвязисего 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнямиводыиминеральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос). 

Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 

внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. 

Гидропоника. 

Побег ипочки.Листорасположениеи листоваямозаика. Строениеифункции листа. 

Простыеисложныелистья.Видоизменениялистьев.Особенностивнутреннегостроения 

листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и 

в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 
2. Изучениемикропрепаратаклеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, 
тополя и др.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(на 

комнатных растениях). 
5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 



 
 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 
растениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения 

стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого 

растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияниевнешних условий наиспарениеводы. Транспорторганическихвеществ в 

растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Видоизменённыепобеги: корневище, клубень, луковица. Ихстроение; 

биологическое и хозяйственное значение. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовом 
микропрепарате). 

3. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечный 

ивставочныйрост. Росткорняистеблявтолщину, камбий.Образованиегодичныхколец 

удревесныхрастений.Ростовыедвижениярастений.Развитиепобегаизпочки.Ветвление 

побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте 

растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножениекультурныхрастений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения. 

Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков 

обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и 

семянвприроде.Составистроениесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемян к 

посеву. 

Развитиепроростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 



 
 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 
черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 

цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковыхрастений. 

Жизненные формы цветковых растений. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(на 

примере фасоли или посевного гороха). 
2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

7 класс 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны(категории)систематикирастений(царство,отдел,класс, порядок,семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеи 

многоклеточныезелёные водоросли. Строениеи жизнедеятельность зелёныхводорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строениеи жизнедеятельность зелёныхи сфагновых мхов. Размножениемхов. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. 

Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. 

Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные(Лилейные,Злаки,илиМятликовые).Многообразиерастений.Дикорастущие 

представители семейств. 

Культурныепредставителисемейств,ихиспользованиечеловеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениевнешнего строениямхов(наместныхвидах). 

2. Изучениевнешнегостроенияпапоротника. 



 
 

3. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменных 
растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

4. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

5. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 
2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение 

растениями суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп. 

Вымершие растения. 
Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 
3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 
4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение.Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, 

особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. 

Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 
Экскурсииили видеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастений региона. 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобныеиядовитыегрибы. Мерыпрофилактикизаболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 



 
 

2. Изучение строенияплодовых тел шляпочныхгрибов(илиизучение 
шляпочных грибов на муляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 
8 класс 

1. Животныйорганизм 

Зоология –наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологиис другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, 

симметрия, размеры тела и др. 

Животнаяклетка. Открытиеживотнойклетки(А.Левенгук).Строениеживотной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком. Процессы, 

происходящие в клетке. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения умногоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание 

рыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. 

Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов 

млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 

дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у 

птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 

сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделениеуживотных. Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Почки, мочеточники, мочевой 

пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровытелауживотных.Покровыубеспозвоночных.Усложнениестроениякожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных. Нервная система у позвоночных: головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Гуморальная регуляция. Роль 

гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение.Рецепторы.Простыеисложные(фасеточные)глазаунасекомых.Органзрения 

ислухаупозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночных и 

позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 



 
 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 
научение). Научение: условные рефлексы. Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование. Половое размножение. Преимущество 

половогоразмножения.Половыежелезы.Яичникиисеменники.Половыеклетки(гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское 

место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. 

Метаморфоз(развитиеспревращением):полный инеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвижения уживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениепокрововтелауживотных. 

4. Изучениеоргановчувствуживотных. 

5. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

6. Строениеяйцаи развитиезародышаптицы(курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид). 

Бинарная номенклатура. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека(образованиеосадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды). 

Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

2. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькии 
др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма. 

Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообразиекишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и ихроль в 

рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви. Общаяхарактеристика. Особенностистроения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, 

бычьего цепня. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенностистроенияижизнедеятельностив связис жизньюна 

суше.Клещи–вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними.Паразитические 



 
 

клещи–возбудителиипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыотклещей.Роль клещей в 
почвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножение насекомых 

и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и 

др.Насекомые–переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению 
численностинасекомыхвредителей.Значениенасекомыхвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругих 

крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессыжизнедеятельности,характерныедлябрюхоногих,двустворчатых,головоногих 

моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Систематические группы хордовых. Подтип 

Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность 

рыбкусловиямобитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб.Размножение,развитие и 

миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 

земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 

Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие 

птиц.Экологическиегруппыптиц5.Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
 

 



 
 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери). 

Плацентарныемлекопитающие.Многообразиемлекопитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы.СемействаотрядаХищные: 

собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами. Многообразие 

млекопитающих родного края. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемы млекопитающих. 

4.  РазвитиеживотногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. «Живые ископаемые» 

животного мира. 
Основныеэтапыэволюцииживотных.Вымершиеживотные. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 
6. Животныеи человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы,искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Животные города. Адаптация животных к новым 

условиям. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редкихвидовживотных:особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ).Краснаякнига 

России. Меры сохранения животного мира. 
9 КЛАСС 

1. Человек–биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 



 
 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое 

целое. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморганов человека(потаблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга. Рецепторы. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, 

его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 
Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиот освещённости. 

4. Опораи движение 

Значениеопорно-двигательногоаппарата. Скелетчеловека, строениеегоотделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Определениегибкостипозвоночника. 

4. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

5. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

6. Выявлениенарушенияосанки. 

7. Определениепризнаковплоскостопия. 

8. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 



 
 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

6. Кровообращение 

Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система. Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированных 

физических нагрузок у человека. 
3. Первая помощь прикровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно- 

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. 
Оказаниепервойпомощиприпораженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаи выдоха. 

2. Определениечастоты дыхания.Влияниеразличныхфакторов начастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, 

их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. 

Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиедействияферментов слюнына крахмал. 

9. Обменвеществипревращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена 

веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 



 
 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образованиемочи.Регуляциямочеобразованияимочеиспускания.Заболеванияорганов 

мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение.Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторов 

окружающей среды. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Описаниеосновныхмер по профилактике инфекционныхвирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 
13. Органычувств исенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляже). 

3. Изучениестроения органаслуха(намуляже). 

14.  Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер 

поведения. 



 
 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типывысшей нервной деятельности 

и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного 

труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 
15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат 

жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные 

глобальныеэкологическиепроблемы. Значениеохраны окружающей среды для сохранения 

человечества. 
Планируемыерезультаты 

освоенияучебногопредмета«биология»науровнеосновногообщегообразования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• испытывать чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание 

необходимости соблюдения правил природосбережения и природопользования; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и 

явлениями; осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• осознаниесвоегоповедениясточкизренияопасностиилибезопасностидлясебяили для 

окружающих; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иныхформ вреда для физического 

и психического здоровья; 

• интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода,втомчисле на 
основе применения биологических знаний; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

• активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 
научноеобъяснениесопоройнаключевыесловабиологическимфактам,процессам, 
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

• проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным 
организмом; 

• описывать биологическиеобъекты, процессыи явления сопорой наалгоритм; 

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 

учебныхзадач;создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии 

схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

• использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

коммуникативныхипознавательныхзадачвобластибиологии;спомощьюпедагога 



 
 

или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по биологии с 
использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

• работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать иотстаивать 

свое мнение; выполнять свою часть работы; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт, принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

• соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми 

результатами, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи. 

Предметныерезультаты 

Кконцу5 классаобучающийсянаучится: 

характеризовать сопорой на ключевые слова биологиюкакнаукуо живой природе, 

называть признаки живого, перечислять профессии, связанные с биологией; приводить 

примеры вклада отечественных и зарубежных ученых в развитие биологии с опорой на 

учебник и другие источники информации; иметь представление о важнейших 

биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; различать по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описаниям различные биологические объекты; представителей 

флоры и фауны природных зон Земли; раскрывать понятие о среде обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), факторах окружающей среды; 

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя 

значение природоохранной деятельности человека; соблюдать правила безопасного труда 

приработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; создавать с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, 

сопровождать выступление презентацией. 
Кконцу6 классаобучающийся научится: 

характеризовать с опорой на ключевые слова ботаникукак биологическую науку, ее 

разделыисвязисдругими науками итехникой;приводить примерывкладаотечественных 

изарубежныхученыхвразвитиенаукорастенияхсопоройнаучебникидругиеисточники 

информации; владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма;различатьиописывать 

экземпляры растений по заданному плану, части растений; характеризовать с опорой на 

ключевые слова процессы жизнедеятельности растений; классифицировать с помощью 

учителя растения и ихчасти по разнымоснованиям;иметь представление о роли растений в 

природе и жизни человека; иметь представление о связи знаний биологии со знаниями 

математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии; владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений). 
Кконцу7 классаобучающийсянаучится: 

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений, 

основныесистематическиегруппы;приводитьпримерывкладаотечественных(втомчисле 

Г.Ф.Морозов,Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней,Л. 



 
 

Пастер) ученых в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях с опорой на 

учебник и другие источники информации; владеть основами понятийного аппарата и 

научногоязыкабиологии:использоватьизученныетермины,понятияизакономерностидля 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 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 

организациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле;использоватьметоды 

биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бактериями и лишайниками, 

описывать их; владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений). 
Кконцу8 классаобучающийсянаучится: 

характеризоватьсопоройнапланзоологиюкакбиологическуюнауку,ееисвязьсдругими 

науками и техникой; характеризовать с опорой на ключевые слова принципы 

классификации животных;приводить примерывкладаотечественныхи ученыхв развитие 

наук о животныхс опорой на учебники другие источники информации;владеть основами 

понятийного аппарата и научного языка биологии; уметь описывать и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах животных; иметь представление о 

строении и процессах жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематических групп; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях 

распространения животных по планете; раскрывать роль домашних животных в жизни 

человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни, иметь представление о приемах ухода за домашними животными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников. 
Кконцу9 классаобучающийсянаучится: 

иметь представление о науках о человеке и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять сопорой наключевыеслова, план положениечеловекав системеорганического 

мира, его происхождение; сходства и отличия человека от животных; приводить примеры 

вклада отечественных и зарубежных ученых в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении человека и животных с опорой на учебник и 

другие источники информации; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и 

оперировать ими на базовом уровне; характеризовать с опорой на ключевые слова 

биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение, 

развитие, размножение человека; выявлять с помощью учителя причинно-следственные 

связи; иметь представления об основных закономерностях наследования признаков 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеванийчеловекаподруководствомучителя;выполнятьпрактическиеилабораторные 

работы под руководством учителя по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человеканазыватьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,методы 

защиты и укрепления здоровья человека; знать алгоритм оказания первой помощи, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для оказания 

первой помощи; уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со 

знаниями других учебных предметов; иметь представления о глобальных экологических 

проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; соблюдать правила 



 
 

безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке и во внеурочной деятельности; владеть навыками работы с информацией 

биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений); публично представлять 

полученные результаты. 
Местоучебногопредмета«Биология»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияучебныйпредмет«Биология»входитвпредметнуюобласть 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Химия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для слабовидящих обучающихся на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

для слабовидящих обучающихся), (далее – ПАООП ООО для слабовидящих 

обучающихся),),Примернойрабочейпрограммыучебногопредмета«Химия»(базовый 

уровень), Примерной программой воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии, Концепции преподавания учебного предмета «Химия», в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы». В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира, 

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. 

Программавключаетвсебяосновынеорганическойиорганическойхимии.Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым 

образовательным потребностям. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретическиезнания, включающиеизучениесоставаи 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 

строенииатома,видаххимическойсвязи,закономерностяхпротеканияхимических 



 
 

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 

усвоитьключевыехимическиекомпетенцииипонятьрольи значениехимии среди других 

наук о природе. 

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного 

мировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоению практического применения научных знаний, основанного на 

межпредметныхсвязяхспредметами «Окружающиймир»,«Физика»,«Биология», 

«География», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения 

образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

дляразвитияжизненной компетенцииобучающихся заключаетсяв усвоенииосновы 

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 .Овладение учебным предметом 

«Химия» представляет определенную трудность для слабовидящих обучающихся),. 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 

адаптацияобъемаихарактераучебногоматериалакпознавательнымвозможностямданной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности. Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со 

сложностьюанализатекстаобучающимися. Органическоеединствопрактической и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках химии способствует прочному и 

осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. Особое внимание при 

изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка 

структурирования материала. 
Цели изадачиизученияучебногопредмета«Химия» 

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной 

рабочей программеосновного общего образования. Они актуализированы с учетом новых 

приоритетов в системе основного общего образования, направленности обучения на 

развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. 

Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно в настоящее 

времяявляетсяоднойизважнейшихфункцийучебныхпредметов,втомчислеи 

«Химии». 

Для слабовидящих 

обучающихся,также,какидлянормативноразвивающихсясверстников, осваивающих 

основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают такие цели, 

как: 



 
 

▪ формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойксотрудничеству, 



 
 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям жизни; 

▪ направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным и практическим методам 
познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

▪ обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

▪ формирование умений объяснять иоценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

▪ формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 
ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; 

▪ развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 
самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 
осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению химии 

обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования: 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

▪ осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществкакосновымногихявленийживойинеживойприроды;углублениепредставлений о 
материальном единстве мира; 

▪ овладениеосновамихимическойграмотности:способностьюанализироватьи 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращениясвеществами,используемымивповседневнойжизни;умениеманализироватьи 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

▪ формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразиявеществ,зависимостьихсвойствотсоставаистроения,атакжезависимость 
применения веществ от их свойств; 

▪ приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 
наблюдениязаихпревращениямиприпроведениинесложныххимическихэкспериментовс 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

▪ формирование представлений о значении химической науки и решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

Особенностиотбораиадаптацииучебногоматериала похимии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ТНР. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для слабовидящих обучающихся, в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить 

овладение материалом обучающимися посредством его детального объяснения с 

систематическим 

повтором,многократнойтренировкойвприменениизнанийсиспользованиемприемов 



 
 

алгоритмизацииивизуальныхопор,обученияструктурированиюматериала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными 

предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот 

же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у 

обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно 

следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся . 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся  

(расторможенность,неорганизованность)необходимстрожайшийконтрольсоблюдения 

правилтехникибезопасностиприпроведениилабораторныхработвхимическомкабинете. 

Примерные виды деятельности обучающих,обусловленныеособыми 

образовательнымипотребностями и обеспечивающиеосмысленное освоениесодержании 

образования по предмету «Химия» 

Содержаниевидовдеятельностиобучающихся на уроках химии определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории обучающихся, для обеспечения осмысленного 

освоения содержания образования по предмету: усиление предметно- практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности,задействующихразличныесенсорныесистемы;освоениематериаласопорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у 

обучающихся с ТНР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 

высказываниянеобходимоиспользоватьопорныесловаиклише.Особоевниманиеследует 

уделить обучению структурированию материала: составление рисуночных и вербальных 

схем, составление таблиц, составление классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнение их примерами и др. 

ПримернаятематическаяитерминологическаялексикасоответствуетООПООО. 

для слабовидящих обучающихся, существенными являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету.Проводится специальная работа по 

введениювактивныйсловарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 

термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Содержаниеучебногопредмета«Химия». 

8 класс Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека6. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. 

Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Правила 

безопасногообращениясвеществамиилабораторнымоборудованием.Понятиеометодах 

познаниявхимии.Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Знаки(символы)химических 

элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно- 

молекулярное учение. Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. 

Закон постоянства состава веществ. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Физические и химические явления. Химическая 

реакция.Признакихимическихреакций.Уравненияхимическихреакций.Закон 

 

6Здесьидалеекурсивомобозначенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



 
 

сохранениямассывеществ.Классификацияхимическихреакций(соединения,разложения, 

замещения, обмена). Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с 

правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; 

изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение 

физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и 

конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания 

химическихреакций(разложениесахара,взаимодействиесернойкислотысхлоридомбария, 

разложениегидроксидамеди(II)при нагревании,взаимодействиежелезасрастворомсоли 

меди (II));изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, 

выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; 

наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранения 

массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ. Воздух – смесь газов. Состав 

воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, 

физическиеихимическиесвойства.Реакциигоренияпростыхисложныхвеществ.Способы 

получения кислорода в лаборатории и промышленности. Применение кислорода. Понятие 

об оксидах. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парниковогоэффекта,разрушениеозоновогослоя. Водород–элементипростоевещество. 

Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства (на примере 

взаимодействия с неметаллами и оксидами металлов), применение, способы получения. 

Понятиеокислотахисолях.Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярный объём газов. Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли 

химического элемента в соединении, количества вещества, молярной массы, молярного 

объема газов. Расчёты по химическим уравнениям. Физические свойства воды. Вода. Ее 

состав,строениеимолекулы. Водакакрастворитель.Растворы.Понятиеонасыщенныхи 

ненасыщенныхрастворах.Понятиерастворимостивеществвводе.Расчетмассовойдоли 

вещества в растворе (процентная концентрация). Массовая доля вещества в растворе. 

Химические свойства воды (разложение, реакции с натрием, оксидом кальция, оксидом 

серы (IV) реакции с металлами, кислотными и основными оксидами). Понятие об 

основаниях. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. Важнейшие классы 

неорганическихсоединений.Классификация неорганическихсоединений.Оксиды:состав, 

классификация (кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие - на примере 

оксидауглерода (II) иоксидаазота (II)), номенклатура. Получениеи химические свойства 

оксидов (взаимодействие с водой, кислотами, щелочами). Основания. Классификация 

оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований. Физические и 

химические свойства оснований (взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами, 

солями). Получение оснований. Кислоты: состав, классификация, номенклатура, 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, на примере соляной и серной кислот), способы получения. Ряд 

активности металлов Н. Н. Бекетова. Соли (средние): номенклатура солей, способы 

получения, взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами и солями, 

применение. Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере цинка и алюминия): 

химические свойства (взаимодействие с кислотами и щелочами, разложение при 

нагревании) и получение. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генетические 

ряды. Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе; получение и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородомиусловиявозникновенияипрекращениягорения(пожара);ознакомлениес 



 
 

образцами оксидов и описание их свойств; получение и изучение свойств водорода 

(горение); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей 

растворения веществ с различной растворимостью; приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества;взаимодействиеводы сметаллами 

(натриемикальцием)(возможно использованиевидеоматериалов);определениерастворов 

кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических 

веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 

кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, 

кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решениеэкспериментальныхзадачпо 

теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции. Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева. 

Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы 

элемента. Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

ПериодическойсистемеД.И.Менделеева. Закономерностиизменениясвойствэлементов 

малых периодов и главных подгрупп, в зависимости от атомного (порядкового) номера 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. Химическая связь. 

Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. Химический эксперимент: 

изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

9 класс. Вещество и химическая реакция. Периодический закон. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении 

свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в 

соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 

Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. Классификация химических 

реакций поразличным признакам (по числуи составуучаствующихв реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по 

обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Понятие о скорости химической реакции. Понятие об 

обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о химическом равновесии. Смещение химического равновесия. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия.Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакцийс использованиемметода электронногобаланса.Теория электролитической  



 
 

диссоциации. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы.Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи. Понятие 

остепенидиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты.Реакцииионногообмена.Условия 

протекания реакций ионного обмена до конца. Полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций. Химические свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Среда раствора. Качественные реакции на катионы и 

анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; 

гидроксид-ионы; катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и (3+), меди 

(2+),цинка,присутствующиевводныхрастворах.Химическийэксперимент:ознакомление с 

моделями кристаллических решёток неорганических веществ — металлов и неметаллов 

(графитаи алмаза), сложныхвеществ (хлориданатрия);исследованиезависимостискорости 

химическойреакцииотвоздействияразличныхфакторов;исследованиеэлектропроводности 

растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно 

использование видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование 

воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения. Общая характеристика галогенов. Особенности 

строения атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства 

простых веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с 

металлами, неметаллами – водородом и кислородом, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота,химическиесвойства, получение,применение.Действиехлораихлороводородана 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. Общая 

характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов кислорода и серы. 

Характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы (взаимодействие с неметаллами – водородом и кислородом, металлами, 

концентрированнымиазотнойисернойкислотами).Сероводород:строение,физическиеи 

химические свойства (кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота: физические и химические свойства 

(общие и специфические). Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. 

Сернистая кислота. Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получениясернойкислоты.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.Применениесеры и 

еесоединенийв бытуи в промышленности. Химическоезагрязнениеокружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения. Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомовазотаифосфора,характерныестепениокисления.Азот,распространениевприроде, 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами и неметаллами - 

кислородомиводородом).Круговоротазотавприроде.Аммиак:физическиеихимические 

свойства(окисление,основныесвойстваводногораствора), получениеиприменение.Соли 

аммония: состав, физические и химические свойства (разложение, взаимодействие со 

щелочами), применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её 

физические и химические свойства (общие и специфические), получение. Нитраты 

(разложение). Азотистая кислота. Использование нитратов и солей аммония в качестве 

минеральныхудобрений.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямиазота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные 

модификации фосфора, физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, 

неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами). Оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота: физические и химические свойства, получение. Понятие о 

минеральных удобрениях: нитраты и фосфаты. Понятие о комплексных удобрениях. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов углерода и 



 
 

кремния. Валентность и характерные степени окисления атомов углерода и кремния. 

Распространение углерода в природе, характерные степени окисления. Углерод, 

аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и химические свойства простых 

веществ (взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и 

серной кислотами). Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, получение и применение, действие на организм 

человека. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза 

глобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонат-ионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисельском 

хозяйстве. Общие представления об особенностях состава и строения органических 

соединений углерода (на примере метана, этилена, этанола, уксусной кислоты. Их состав 

и химическое строение. Классификация органических веществ. Понятие о биологически 

важныхвеществах:жирах,белках,углеводах—иихроливжизничеловека.Материальное 

единство органических и неорганических соединений. Кремний, его физические и 

химические свойства (на примере взаимодействия с металлами и неметаллами), получение 

иприменение.Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, физические и химические свойства, получение и 

применение в быту, промышленности (в медицинской, электронной, строительной и др.). 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами 

хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно 

использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара поддействием 

концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфораиихсоединений(возможноиспользованиевидеоматериалов), образцамиазотных и 

фосфорных удобрений; получение аммиака и изучение его свойств; проведение 

качественныхреакций наион аммонияи фосфат-иони изучениепризнаков ихпротекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита; 

ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и 

устройством противогаза;получение углекислого газаи изучение его свойств;проведение 

качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания; 

ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения. Общая характеристика химических элементов — 

металловнаоснованииихположениявПериодическойсистемехимическихэлементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и 

химические свойства металлов (взаимодействие с кислородом, водой, кислотами). Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозииметаллов,основные способы защиты их 

от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза)и их применение в быту и 

промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. 

Применение щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы магний и 

кальций: положение в Периодической системе 



 
 

химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция 

(оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. Алюминий: 

положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение 

атома;нахождениевприроде.Физическиеи химическиесвойстваалюминия.Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия. Железо: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа (взаимодействие с металлами, кислотами и 

солями).Оксиды,гидроксидыисолижелеза(II)ижелеза(III):состав, свойстваи получение. 

Химический эксперимент:ознакомлениесобразцамиметаллови сплавов,ихфизическими 

свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой 

(возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); 

признаковпротекания качественныхреакций на ионы(магния, кальция, алюминия,цинка, 

железа(II)ижелеза(III),меди(II));наблюдениеиописаниепроцессовокрашиванияпламени 

ионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследование 

амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда Новые материалы и технологии. Вещества и 

материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование 

веществихимическихреакцийвбыту.Перваяпомощьприхимическихожогахиотравлениях.Ос

новыэкологическойграмотности.Химическоезагрязнениеокружающей среды (предельная 

допустимая концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. Химический эксперимент: изучение 

образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 
ВцеломрезультатыосвоенияобучающимисясТНРучебногопредмета 

«Химия»:Личностныерезультаты: 

− мотивациякобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

− установканаосмыслениеличногоопыта,наблюденийзахимическимиэкспериментами; 

− ориентациянаправилаиндивидуального иколлективного безопасного поведенияпри 
взаимодействии с химическими веществами и соединениями; 

− практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
примененияизучаемогопредметногознания(например,лаборантхимическогоанализа); 

− уважениектрудуи результатамтрудовой деятельности; 

− готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, уважительного отношения к труду; 

− осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 
окружающих; 

− основы экологическойкультуры, соответствующей современномууровню экологического 
мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

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

− принятиерешенийвжизненнойситуации наосновепереносаполученныхвходеобучения 
знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

− готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации. 



 
 

Метапредметныерезультаты: 

− Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

− выявлятьпричиныиследствияпростыххимическихявлений; 

− осуществлять сравнение, классификацию химических веществпо заданнымоснованиями 
критериям для указанных логических операций; 

− строитьлогическоесуждениепослепредварительногоанализа,включающееустановление 
причинно-следственных связей; 

− выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

− преобразовыватьинформацию изодноговидавдругой(таблицувтекстипр.); 

− создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач с помощью педагога; 

− с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для 
установления особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

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

− прогнозироватьвозможноеразвитиехимическихпроцессовиихпоследствия; 

− искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев. 

− Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

− с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

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

− оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт,приниматьиразделятьответственность и 
проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

− Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

− обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

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

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

− даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

− предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

− понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 
определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

− осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия», распределенные по 
годам обучения. Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 
результатовотгодакгоду(результатыочередногогодапоумолчаниювключают 

результатыпредыдущихлет). 



 
 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 

− В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 
установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: научные знания, 
умения и способы действий, специфические для учебного предмета «Химия», виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных и новых ситуациях: 

− представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 
объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 
условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 
наук; 

− владение основамипонятийного аппарата и символического языка химии для составления 
формул неорганических веществ, уравнений химических реакций (с опорой на алгоритм 
учебныхдействий);владениеосновамихимическойноменклатуры(IUPACитривиальной) и 
умение использовать её для решения учебно-познавательных задач с помощью учителя; 
умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул по алгоритму с 
опорой на определения; 

− представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя применять 
системухимическихзнанийдляустановлениявзаимосвязеймеждуизученнымматериалом и 
при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий и при 
работе с источниками химической информации, которая включает: 

− важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое 
и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярнаямассы, количествовещества,моль,молярнаямасса,молярныйобъем,оксид, 
кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 
эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массоваядоляипроцентнаяконцентрациявеществаврастворе,ядроатома,электрический слой 
атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 
металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, электролитическая 
диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, 

катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

− основополагающиезаконыхимии:законсохранениямассы,ПериодическийзаконД. И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

− теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, а 
также представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 
теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

− представлениеопериодическойзависимостисвойствхимическихэлементов(радиусатома, 
электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 
Периодическойсистеме(вмалыхпериодахиглавныхподгруппах)иэлектронногостроения 
атома;умениеобъяснятьсвязьположенияэлементавПериодическойсистемесчисловыми 
характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 
числоэлектронов),распределениемэлектроновпоэнергетическимуровняматомовпервых 
трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы с опорой на 
определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 



 
 

− умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 
реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень окисления химических 
элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 
восстановитель по алгоритму учебных действий; 

− умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства простых 

веществ(кислород,озон,водород,графит,алмаз,кремний,азот,фосфор,сера,хлор,натрий, 
калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов(вода,аммиак,хлороводород,сероводород,оксидыигидроксидыметаллов I - IIA 
групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 
фосфорная,угольная, кремниевая кислота иихсоли);описывать сопорой наплан и ключевые 

слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их 
состава и строения после предварительного анализа под руководством педагога, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 
химическихпревращенийвразличныхусловиях,влияниевеществихимическихпроцессов 
наорганизмчеловекаиокружающуюприроднуюсреду; 

−  умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярные и 
ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно- 
восстановительныхреакций),иллюстрирующиххимическиесвойстваизученныхклассов / 
групп неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую взаимосвязь 
между ними; 

− умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 
долюхимическогоэлементавсоединении,массовуюдолювеществаврастворе,количество 
веществаиегомассу,объёмгазов сопоройнаобщиеформулы; умениепроводитьрасчеты по 
уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и массу 
реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебных действий; 

− владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) при изучении веществ и химических явлений с опорой на алгоритм 
учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения с 
помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 
химической посудой и лабораторным оборудованием; 

− наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 
экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана работы или составлением 
таблицы: 

− изучениеиописаниефизическихсвойстввеществ; 

− ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

− опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; 

− изучениеспособовразделениясмесей; 

− получениекислородаиизучениеегосвойств; 

− получениеводородаиизучениеегосвойств; 

− получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; 

− получениеаммиакаиизучениеегосвойств; 

− приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенного вещества; 

− исследованиеиописаниесвойствнеорганическихвеществразличныхклассов; 

− применение индикаторов (лакмуса,метилоранжа и фенолфталеина) для определения 
характера среды в растворах кислот и щелочей; 

− изучениевзаимодействиякислотсметаллами,оксидамиметаллов,растворимымии 



 
 

нерастворимымиоснованиями,солями; 

− получениенерастворимыхоснований; 

− вытеснениеодного металладругимизрастворасоли; 

− исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 

− решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений»; 

− решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Электролитическаядиссоциация»; 

− решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиенеметаллыиихсоединения»; 

− решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения»; 

− химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 
обмена; 

− качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 
иодид-,сульфат-,фосфат-,карбонат-,силикат-анионы,гидроксид-ионы,катионыаммония, 
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

− умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков 
и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

− владениеправиламибезопасногообращениясвеществами,используемымивповседневной 
жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 
природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 
определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их вредного 
воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

− владениеосновамихимическойграмотности,включающейумениеправильноиспользовать 
изученныевеществаиматериалы(втомчисле,минеральныеудобрения,металлыисплавы, 
продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, 
нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводить примеры 
правильного использования изученных веществ и материалов; 

− умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 
веществ;умениеинтегрироватьхимическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов с 
помощью педагога; 

− представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки; наличие 
опыта работы с различными источниками информации по химии (научно-популярная 
литература, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение 
объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 
применении. 

Кконцу8классаобучающийсянаучится: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль,молярнаямасса, 
массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность7, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 
реакцииобмена,экзо-иэндотермическиереакции;тепловойэффектреакции;ядроатома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и 
неполярнаяковалентнаясвязь, ионнаясвязь,ион,катион,анион,раствор,массоваядоля 

 

7Здесьидалеекурсивомобозначаютсяпланируемыепредметныерезультаты,которыемогутбыть потенциально 

достигнуты обучающимся с ТНР, но не являются обязательными. 



 
 

вещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

− иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 
понятия при описании веществ и их превращений; 

− использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 
уравнений химических реакций, электронного баланса; 

− определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 
элементов в бинарных соединениях с опорой на определения, в том числе 
структурированные; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 
формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

− иметь представление о системе химических знаний, уметь с помощью учителя применять 
системухимическихзнаний, для установлениявзаимосвязи междуизученным материалом и 
при получении новых знаний, а также при работе с источниками химической информации. 
Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, применять при 
выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на алгоритм учебных 
действий изученные законы и теории: закон сохранения массы, Периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; атомно-
молекулярнаятеория.Соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

− классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 
(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменению 
степени окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

− характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 
подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимических 
реакций с опорой на схемы; 

− прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможности 
протекания химических превращений в различных условиях после предварительного 
обсуждения с педагогом; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

− применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей – 
для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы 
познания –наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) 
под руководством педагога; 

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 
(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 
распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.), подтверждающихкачественный составнеорганических 
веществ (качественные реакции на ионы) под руководством педагога. 
Кконцу9классаобучающийсянаучится: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 
ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 
тепловой эффект реакции,моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 



 
 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка,коррозияметаллов,сплавы;скоростьхимическойреакции,предельнодопустимая 

концентрация (ПДК) вещества; 

− иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 
понятия при описании веществ и их превращений; 

− использоватьзнакиисимволыдляфиксациирезультатовнаблюдений,составленияформул 
веществ и уравнений химических реакций, записи данных условий задач. Использовать 
обозначения, имеющиеся в Периодической системе и таблице растворимости кислот, 
оснований и солей в воде для выполнения заданий. 

− определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединениях 
различногосостава;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединенийсопорой 
наопределения,втомчислеструктурированные;видыхимическойсвязи(ковалентная, 
ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях;зарядионапохимической 
формуле;характерсредывводныхрастворахкислотищелочей,типкристаллической решётки 
конкретного вещества; 

− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 
химическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпо 

электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 
элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 

строения их атомов; 

− классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 
(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменению 
степеней окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

− характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ 
различныхклассов, подтверждая описаниепримерами молекулярныхи ионных уравнений 
соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 

− составлятьуравненияэлектролитической диссоциации кислот, щелочей и солей;полныеи 
сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 
существование генетической связи между веществами различных классов; 

− раскрывать сущностьокислительно-восстановительныхреакций посредством составления 
электронного баланса этих реакций; 

− прогнозировать свойства веществ в зависимости от ихстроения;возможности протекания 
химических превращений после предварительного обсуждения с педагогом; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 
(аммиака и углекислого газа); 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 
сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 
присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 



 
 

− применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 
свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания – 
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

Местоучебногопредмета«Химия»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Химия» входит в предметную область 

«Естественнонаучныепредметы»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов –по2чвнеделюв8и 9 

классах соответственно. 

Содержание учебного предмета «Химия», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной основной образовательной 

программыосновного общего образования по учебномупредмету«Химия», соответствует 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«Изобразительноеискусство» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для слабовидящих 

обучающихся),) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся),  (далее – ПАООП ООО 

для слабовидящих обучающихся), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету 

«Изобразительноеискусство»,атакженаосновепланируемыхрезультатовдуховно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Примерной программе воспитания. 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР, направлено наприобщениеобучающихся кискусствукакдуховному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с 

ТНР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно- 

творческуюдеятельность.Этодаетвозможность показатьединствоивзаимодействиедвух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежатьпреимущественно 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: изображениена плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемымтемам;прослушиваниемузыкальныхилитературныхпроизведений(народных, 

классических,современных).Нарядусосновнойформойорганизацииучебногопроцесса– 

уроком–проводятсяэкскурсиивмузеи;используютсявидеоматериалыо художественных 



 
 

музеяхикартинныхгалереях. 

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся: 

▪ придавать результатам образования социально и личностно значимый 
характер; 

▪ прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательныхобластях; 

▪ существенноповышатьмотивациюиинтерескучению,приобретениюнового 
опыта деятельности и поведения; 

▪ обеспечиватьусловиядляобщекультурногоиличностногоразвитиянаоснове 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов),ноижизненнойкомпетенции,составляющейосновусоциальнойуспешности. 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

представленывПримернойрабочейпрограммеосновногообщегообразованияпопредмету 
«Изобразительноеискусство». 

Особенности психического развития  слабовидящих обучающихся обусловливают 

дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное 

искусство»,направленныенасоциально-эмоциональноеразвитие,развитиемыслительной и 

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Задачи: 

▪ формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 

▪ освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

▪ формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 
пространственной формы; 

▪ развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределённости; 

▪ формированиеактивного,заинтересованногоотношенияктрадициямкультурыкак 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; 

▪ развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

▪ овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умениявидетьреальныймир,какспособностьюканализуиструктурированиювизуального 
образа на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

▪ овладение основами культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному 

искусству 

Содержаниепопредмету«Изобразительноеискусство»рассчитанонаобучающихся 

сТНР5–7-хклассовиадаптированодляобученияданнойкатегорииобучающихсясучетом 



 
 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся продолжают наблюдаться 

некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной 

регуляции движений, недостаточная четкость и координированность непроизвольных 

движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при 

выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования 

при оценивании качества выполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам 

больше времени на выполнение практической работы. Познавательная деятельность 

характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением переработки 

информации, обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. 

Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики, следует 

отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать 

непонятных абстрактных изображений, опираться на личный опыт ученика. Важно 

сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Примерные виды деятельности обучающихся, обусловленные особыми 

образовательнымипотребностямииобеспечивающиеосмысленноеосвоениесодержании 

образования по предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам 

обучения: показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно 

сопровождатьсяречевымотчетомученикаовыполненнойработе,способствоватьразвитию 

речи, умению составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе 

урокаалгоритмы,картинныеиписьменныепланывыполненияработы,передвыполнением 

практической работыжелательным является проведениеподробного анализапредстоящей 

работы, составление плана ее реализации. С целью формирования личностных 

компетенций у обучающихся следует предусматривать чередование уроков 

индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой 

деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся договариваться, 

ставитьирешатьобщиезадачи,пониматьдруг друга,суважениемиинтересомотноситься к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. 
Местоучебногопредмета«Изобразительноеискусство»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования для слабовидящих  

обучающихся\. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурированокаксистематематическихмодулей.Тримодулявходятвучебныйплан5– 

7классовпрограммыосновногообщегообразованиявобъёме105 учебныхчасов,неменее 

1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка» 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по музыке для слабовидящих  обучающихся на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственногообразовательного стандартаосновного общегообразования 



 
 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее –ФГОС ООО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся (далее – ПАООП ООО для слабовидящих 

учащихся), Примерной рабочей программы по предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественныеобразы, для 

которыххарактерны,соднойстороны,высокийуровеньобобщённости,сдругой–глубокая 

степеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткрываетуникальный 

потенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека, гармонизацииеговзаимоотношенийс 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыкадействует наневербальном уровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваи 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности, особенно обучающегося с ТНР, является 

способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно- 

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка,развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияи 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию 

способностиоцениватьисознательновыстраиватьэстетическиеотношенияксебе, другим 

людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, 

социализации обучающихся . Учебный предмет развивает у обучающихся творческое 

воображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать информацию, 

передаваемую через художественные образы. 

Овладениеосновамимузыкальныхзнанийнауровнеосновногообщегообразования 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 



 
 

общей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, атакжеспособности ксопереживаниюпроизведениям искусствачерез 

различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Для обучающихся характерен сниженный 

уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельныхфункциях (замедленный темп либо 

неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение программным 

материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности обучающихся оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности 

на уроках музыки. Для обучающихся характерна удовлетворительнаяобучаемость, но 

часто онаизбирательная и неустойчивая и зависитот уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

В связи с этим в образовательном процессе 

используютсяспециальныеприемы,позволяющиекорректироватьиослаблятьпроявления 

нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяется формированию 

жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся к духовной 

составляющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции, 

культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося, его 

социальной адаптации, осознанию себя членомобщества с его культурой и традициями. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

▪ Приобщение обучающихся к музыке,осознаниечерезмузыкужизненных 
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

▪ расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 
воспитаниеихмузыкальноговкуса, устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругих 
народов мира, классическому и современному музыкальномунаследию; 

▪ развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 
музыкальной деятельности; 

▪ развитиеспособности к эстетическомуосвоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии икрасоты; 

▪ овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 
терминологию и ключевыепонятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, 
способствующей эмоциональномувосприятиюмузыки как живого образного искусстваво 
взаимосвязи с жизнью. 

Врамках продуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности во взаимодействии с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечениядостиженияобразовательныхрезультатов,рекомендованныхобразовательной 

организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

Учебныйпредмет«Музыка»играетсущественнуюрольдляэстетическогоразвития 

идуховно-нравственноговоспитания обучающихся и в то же время обнаруживает 



 
 

существенныйкоррекционныйпотенциал.Впроцессеобучения учитываютсяособенности 

развития обучающихся, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение 

развитияпонятийно-абстрактного мышлениязатрудняет уобучающихсяс ТНРпонимание 

художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело 

воспринимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного 

восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. 

Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с 

ТНР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого 

композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас 

препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному 

музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся, снижение ее объема 

может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с соответствующей 

терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение 

заданийнаразвитиевнимания,приемовзапоминания, ассоциативно-образного мышления, 

чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» 

необходимподборэмоциональнопривлекательногоидоступногомузыкальногоматериала, 

дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, 

регулярнаясменавидовдеятельностинауроке,поощрениелюбыхпроявленийактивности, 

включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению 

словаря.Особоезначениеследуетуделятьобеспечениюэмоциональнойпривлекательности 

занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся определяется 

стратегией организации ихмузыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Важным становится поощрение инициативы обучающегося включатьсявмузыкально-

творческуюдеятельностьклассаиобразовательнойорганизации, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного 
общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета«Музыка»по годамобучениявсоответствиисФГОСООО 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
особенностей конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя 
рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на 
изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала. 

Цельизученияучебногопредмета«Музыка» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка, 
развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 



 
 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно- 

творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсальной формы невербальнойкоммуникации 
между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

▪ приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

▪ осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 
развитиямузыкальногоискусства, условияразнообразногопроявления и бытованиямузыки в 
человеческом обществе, специфики её воздействия на человека; 

▪ формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 
искусства;воспитание уважительного отношения к системе культурныхценностей других 
людей,приверженность парадигме сохраненияи развития культурного многообразия; 

▪ формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства;освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерных 
для различных музыкальных стилей; 

▪ развитие общих и специальных музыкальных способностей, 
совершенствование в предметных умениях и навыках, в томчисле: 

− слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 
восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 
прослушанным музыкальным произведением); 

− исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 
музыкальных инструментах; 

− музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 
двигательное моделирование и др.); 

− творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); исследовательская деятельность на материале музыкального 

искусства; 

– расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкальногоискусства и современной музыкальной культуре. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении 

обучающихся является расширение их музыкальных интересов, обеспечение 

интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в 

сфере искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных 



 
 

действий. 

Достижениеперечисленныхвышецелейобеспечиваетсярешениемследующих 

задач:  

▪ формирование музыкальной культурыобучающихся как неотъемлемой части 
ихобщейдуховнойкультуры,освоениемузыкальнойкартинымира; 

▪ 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 
музыкальномусамообразованию; 

▪ развитиеобщеймузыкальности иэмоциональности, эмпатии ивосприимчивости, 
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; 

▪ освоениежанровогоистилевогомногообразиямузыкальногоискусства,специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

▪ развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно- 
практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникативных технологий); 

▪ передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

▪ коррекция и развития эмоциональной сферы 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. 

Особенностиотбораи адаптацииучебногоматериалапо музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых 

образовательныхпотребностейобучающегосяс.Еслиобучениепредметупостроенос 

соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование 

адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес к 

художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь 

эстетическомуи духовно-нравственномуразвитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, 

учительмузыки долженподдерживатьтеснуюсвязь сдругими участниками сопровождения 

(учителем по основным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности 

обучающихся 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. 

Взаимосвязьучителямузыкиипедагога-психологазаключаетсявучете 



 
 

психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, 
соблюдении этапности работыпо формированиюпроизвольнойрегуляции деятельностии 

поведения. 

Учителюмузыкиследуетпридерживатьсяприведенныхнижеобщих 

рекомендаций: 

▪ следуетпреподноситьновыйматериалразвернуто,пошаговоизакреплятьего на 
протяжении нескольких занятий; 

▪ при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, 
учитывать разную возможность обучающихся активно использовать их в самостоятельной 
речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или 
использовании терминологии; 

▪ следует производить отбор музыкального материала с позиции его 
доступности, при этом сохраняя общий базовыйуровень; 

▪ следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, 
мотивировать учащихся к изучению предмета; 

▪ необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя 
при необходимости гибкуюкорректировку адресуемых емузаданий. 

Обучающиеся также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 

побуждалихвысказываться, даватьсловесныйотчетпо совершаемым учебным действиям; 

способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной 

связи; разъяснял пользуизучаемого материала, связь с жизненными ситуациями 

иприменимостьполученныхзнанийвжизни,формировалмотивациюслушаниямузыкиза 

пределами урока. 

Восновепостроенияматериалапо учебномупредмету «Музыка»лежитмодульный 

принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют 

представленияомузыкекаковидеискусства,значениимузыкивхудожественнойкультуре, 

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, определения на слух произведений русской и зарубежной классики, 

образцов народного музыкального творчества, произведений современных композиторов, 

исполнениянародныхпесен,песенкомпозиторов-классиковисовременныхкомпозиторов, 

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. 

Основнымивидамиучебнойдеятельностиобучающихся являются:слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая 

лексика соответствует ФГОС ООО. Для обучающихся 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. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноразработатьиутвердитьиной 

вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательного учреждения. 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчислес 



 
 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
организациями культурно- досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в 

томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательной 

программы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«История», 

«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» 
Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету "Труд (технология)" интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

слабовидящих обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного,креативного икритическогомышлениянаосновепрактико-ориентированного 

обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания 

осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию 

материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету "Труд (технология)" знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету "Труд (технология)" происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету "Труд (технология)" раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету "Труд 

(технология)" является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 
Задачами учебногопредмета"Труд(технология)"являются: 

• подготовка личности ктрудовой, преобразовательной деятельности, в том числе 

на мотивационном уровне - формирование потребности и уважительного 
отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 
"Технология"; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 
цифровыхинструментови программныхсервисов, когнитивныхинструментови 



 
 

технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 
Коррекционнымизадачамиявляется: 

• развитиепознавательной деятельности; 

• развитиевнимания,памятиимышления; 

• развитие зрительного восприятия; оптико-пространственных представлений, 

умения ориентироваться в условном пространстве, формирование 
пространственного воображения; 

• развитиеконструктивного праксиса,графическихуменийимелкоймоторики; 

• совершенствованиекоммуникативныхнавыков,усенияработатьвкоманде. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включенияобучающихся в реальныетрудовыеотношениявпроцессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Особенностиотбораи адаптацииучебногоматериала потехнологии 

Основными методическими принципами, лежащими в основе реализации 

содержания данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов 

обучения, являются: 

▪ учетиндивидуальныхособенностейивозможностейобучающихся; 

▪ перераспределение учебныхчасовмеждутемамисучетомтемпаосвоения 

текстового материала, графиков, таблиц; 

▪ иллюстрированиетекстовыхзадачсюжетамиипримерами, позволяющими 

уточнитьпредставлениеобучающихсяобокружающейдействительности, 

расширить их кругозор; 

▪ усилениепрактическойнаправленностиизучаемогоматериала; 

▪ выделениесущностныхпризнаковизучаемыхявлений; 

▪ опоранажизненныйопытребенка; 

▪ ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами; 

▪ необходимостьидостаточностьвопределенииобъемаизучаемогоматериала; 

▪ введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных 
разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 
обучающихся деятельностных функций, необходимыхдля решения учебных задач. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной 

практической составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить 

индивидуальный подход к обучающемуся, осуществляется деление классов на подгруппы. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление и на мини- группы. 

Учебнаямотивацияобучающихся существенно снижена. Дляформирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 

положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить 

виды деятельности, специфичные для обучающихся: опора на алгоритм; 

«пошаговость»визученииматериала;использованиедополнительнойвизуальнойопоры 



 
 

(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 

сведенийусваиваетсяобучающимися в результатепрактической деятельности. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися. 

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная 

активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степеньюориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося, на особенность подросткового возраста. Организация внеурочной 

деятельности в рамкахпредметнойобласти «Труд(технология)»предполагает такие формы, 

как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную 

или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продуктатрудавпроектеобучающегося,субъективноактуальногонамоментпрохождения 

курса. 

Программа по предмету "Труд (технология)" построена по модульному 

принципу. 

Модульная программа по учебному предмету "Труд (технология)" состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. Модульная программа по учебному предмету "Труд 

(технология)" включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в 

рамках, отведенных на учебный предмет часов. 

Инвариантные модули программы по учебному предмету "Труд(технология)": 

• Модуль"Производствоитехнологии". 

Модуль "Производство и технологии" является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена "больших данных" является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

• Модуль"Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов". 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиямиобработки,организациярабочегоместа,правилабезопасного 



 
 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуютсяпрофессии, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение 

материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль 

может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

• Модуль"Компьютернаяграфика.Черчение". 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и 

выполнять чертежина бумажном носителе с соблюдением основныхправил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

• Модуль"Робототехника". 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационныхтехнологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль "Робототехника" позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

• Модуль"3D-моделирование,прототипирование,макетирование". 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 
Вариативныймодульпрограммыпоучебномупредмету"Труд(технология)". 

• Модули"Животноводство"и"Растениеводство". 

Модулизнакомятобучающихся страдиционнымиисовременнымитехнологиямив 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В программе по учебному предмету "Труд (технология)" осуществляется 

реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей "Компьютерная графика. 

Черчение", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", "Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов"; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 



 
 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 
при освоении вариативных модулей "Растениеводство" и "Животноводство"; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей "Робототехника", 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование", "Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов"; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехническихсистемах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремесел в инвариантном модуле "Производство и технологии"; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле "Производство и 

технологии". 

 

Местопредмета вучебном плане: 

Освоение предметной области «Труд (технология)» в основной школе 

осуществляетсяв5–9классахизрасчёта:в5-7классах–2часавнеделю,8 классы – 1 часв 

неделю. Для обучающихся 9 классов курс выведен во внеурочную деятельность – 1 час в 

неделю. 

 

Содержаниеобучения. 

 

Инвариантныемодули. 

Модуль"Производствоитехнологии" 

5 Класс. 

• Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 

деятельность человека и создание вещей (изделий). 

• Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль 

техники в производственной деятельности человека. Классификация техники. 

• Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 
организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

• Какиебываютпрофессии.Миртрудаипрофессий.Социальнаязначимостьпрофессий. 6 

Класс. 

• Модели имоделирование. 

• Видымашинимеханизмов.Кинематическиесхемы. 

• Технологическиезадачи испособы ихрешения. 

• Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 

• Перспективыразвитиятехникиитехнологий. 

• Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 7 

класс. 

• Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременной науки. 

• Промышленнаяэстетика.Дизайн. 

• Народныеремесла.Народныеремеслаи промыслыРоссии. 

• Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработки информации. 

• Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные 

и перспективные технологии. 

• Понятиевысокотехнологичныхотраслей."Высокиетехнологии"двойного назначения. 

• Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныесдизайном,ихвостребованностьнарынке 



 
 

труда.
8 класс. 

• Общиепринципыуправления.Управлениеиорганизация.Управлениесовременным 
производством. 

• Производствоиеговиды.Инновациииинновационныепроцессынапредприятиях. 

Управление инновациями. 

• Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 

• Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное 
самоопределение. 

9класс. 

• Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности. 

• Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнутренней 
среды. 

• Модельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-проекта:анализвыбранного 

направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 
бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

• Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 
продуктов. 

• Мирпрофессий. Выбор профессии. 

Модуль"Компьютернаяграфика.Черчение". 

5класс. 

• Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

• Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

• Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 
технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие). 

• Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

• Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение 
размеров). 

• Чтениечертежа. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

6класс. 

• Созданиепроектной документации. 

• Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений. 

• Стандартыоформления. 

• Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

• Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

• Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе. 

• Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 
7класс. 

• Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 
конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 



 
 

• Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 
чтения сборочных чертежей. 

• Понятиеграфическоймодели. 

• Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного 

проектирования. 

• Математические,физическиеиинформационныемодели. 

• Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

• Количественнаяи качественнаяоценкамодели. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 
8класс. 

• Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделей 
объектов и их чертежей. 

• Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

• Геометрическиепримитивы. 

• Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

• Сложные3D-моделиисборочные чертежи. 

• Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. 

• Плансоздания3D-модели. 

• Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

• Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

• 9класс. 

• Системаавтоматизациипроектно-конструкторскихработ(далее-САПР).Чертежис 

использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

• Оформлениеконструкторскойдокументации, втомчисле, сиспользованиемСАПР. 

• Объем документации: пояснительная записка,спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и 

упрощения на чертеже. Создание презентации. 

• Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 
Модуль"3D-моделирование,прототипирование,макетирование". 

7класс. 

• Видыисвойства, назначениемоделей. Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуи 

целям моделирования. 

• Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработкаграфической 

документации. 

• Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

• Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 
трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

• Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 
Инструменты для редактирования моделей. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 8 

класс. 

• 3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

• Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

• Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 



 
 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

• Понятие"прототипирование".Созданиецифровойобъемноймодели. 

• Инструментыдлясозданияцифровойобъемной модели. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 9 

класс. 

• Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

• Понятие"аддитивныетехнологии". 

• Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 

• Областиприменениятрехмернойпечати. Сырьедлятрехмернойпечати. 

• Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

• Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

• Профессии,связанныес3D-печатью. 

• Мирпрофессий. Профессии,связанныес3D-печатью. 

Модуль"Технологииобработки материаловипищевыхпродуктов". 

5класс. 

• Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

• Проектирование, моделирование, конструирование - основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

• Бумагаиеесвойства.Производствобумаги, историяисовременныетехнологии. 

• Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных 

пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места 

при работе с древесиной. 

• Ручнойиэлектрифицированныйинструментыдляобработкидревесины. 

• Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

• Народныепромыслыпообработке древесины. 

• Мирпрофессий. Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

• Индивидуальныйтворческий(учебный)проект"Изделиеиз древесины". 

• Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

• Общиесведенияопитанииитехнологияхприготовленияпищи. 

• Рациональное,здоровоепитание, режимпитания,пищеваяпирамида. 

• Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки 

овощей, круп. 

• Технологии приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

• Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

• Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизациябытовых 

и пищевых отходов. 

• Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 
продуктов. 

• Групповойпроект по теме"Питаниеиздоровьечеловека". 

• Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

• Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 
использование человеком. История, культура. 

• Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 



 
 

• Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 
растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

• Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

• Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготового изделия. 

• Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. 

• Видыстежков,швов. Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

• Индивидуальныйтворческий(учебный)проект"Изделиеизтекстильныхматериалов". 

• Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 
прихватка, лоскутное шитье). 

• Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделке изделия. 

• Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 6 

класс. 

• Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

• Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

• Народныепромыслыпообработке металла. 

• Способыобработкитонколистовогометалла. 

• Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистового металла. 

• Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкатонколистовогометалла. 

• Мирпрофессий. Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

• Индивидуальныйтворческий(учебный)проект"Изделиеизметалла". 

• Выполнениепроектногоизделияпотехнологической карте. 

• Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

• Оценкакачествапроектногоизделияизтонколистовогометалла. 

• Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

• Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочныхпродуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

• Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

• Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(пресноетесто(для вареников 
или пельменей), песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

• Мирпрофессий. Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

• Групповойпроектпотеме"Технологииобработки пищевыхпродуктов". 

• Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

• Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

• Сравнениесвойствтканей,выбортканисучетомэксплуатации изделия. 

• Одежда,видыодежды.Модаистиль. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

• Индивидуальныйтворческий(учебный)проект"Изделиеизтекстильныхматериалов". 

• Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

• Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия, отделке 

изделия. 

• Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 7 

класс. 

• Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
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• Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 
материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

• Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

• Пластмассаи другиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 

• Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов". 

• Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

• Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка 

рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой 

обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

• Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработкамяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

• Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

• Групповойпроект по теме"Технологииобработкипищевыхпродуктов". 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныесобщественнымпитанием. 

• Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

• Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. 

• Чертежвыкроекшвейногоизделия. 

• Моделированиепояснойи плечевойодежды. 

• Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия,отделке изделия (по 

выбору обучающихся). 

• Оценкакачестваизготовленияшвейного изделия. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

Модуль"Робототехника". 

5класс. 

• Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

• Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

• Взаимосвязьконструкции роботаивыполняемойимфункции. 

• Робототехническийконструкторикомплектующие. 

• Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 

• Базовыепринципыпрограммирования. 

• Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

• Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 6 

класс. 

• Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

• Транспортныероботы.Назначение,особенности. 

• Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

• Сборкамобильногоробота. 

• Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

• Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 
команды программирования роботов. 

• Мирпрофессий.Профессиивобласти робототехники. 

• Учебныйпроектпоробототехнике. 7 

класс. 

• Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 
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• Беспилотныеавтоматизированныесистемы, ихвиды,назначение. 

• Программированиеконтроллера,всредеконкретногоязыкапрограммирования,основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

• Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 

системами. 

• Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкции робота. 

• Мирпрофессий.Профессиивобласти робототехники. 

• Учебныйпроектпоробототехнике. 8 

класс. 

• История развитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотных летательных 

аппаратов. 

• Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

• Конструкциябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

• Правилабезопаснойэксплуатацииаккумулятора. 

• Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

• Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. 

• Обеспечениебезопасностиприподготовкекполету,вовремяполетабеспилотных 

летательных аппаратов. 

• Мирпрофессий.Профессиивобласти робототехники. 

• Учебныйпроектпо робототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 9 

класс. 

• Робототехническиеиавтоматизированныесистемы. 

• Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

• Потребительскийинтернетвещей. 

• Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными 

системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

• Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

• Управлениегрупповымвзаимодействиемроботов(наземныероботы,беспилотныелетател
ьные аппараты). 

• Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. 

• Мирпрофессий.Профессиивобласти робототехники. 

• Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 
Вариативныемодули. 

Модуль"Животноводство". 

7 -8классы. 

• Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

• Домашниеживотные.Сельскохозяйственныеживотные. 

• Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

• Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание. 

• Лечениеживотных. Понятиео ветеринарии. 

• Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 

• Животныеунас дома.Заботаодомашнихибездомныхживотных. 

• Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

• Производствоживотноводческихпродуктов. 

• Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

• Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

• Цифроваяферма: 

• автоматическоекормлениеживотных; 
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• автоматическаядойка; 

• уборкапомещенияидругое. 

• Цифровая"умная"ферма -перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

• Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

• Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
Модуль"Растениеводство". 

7 -8классы. 

• Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

• Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякак 
величайшая ценность человечества. История земледелия. 

• Почвы,видыпочв. Плодородиепочв. 

• Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственная 

техника. 

• Культурныерастенияиихклассификация. 

• Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке. 

• Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

• Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих плодов. 
Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

• Сохранениеприродной среды. 

• Сельскохозяйственноепроизводство. 

• Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

• Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

• анализаторыпочвысиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

• автоматизациятепличногохозяйства; 

• применениероботов-манипуляторовдляуборки урожая; 

• внесениеудобрения наосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

• определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

• использованиебеспилотныхлетательныхаппаратовидругое. 

• Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

• Сельскохозяйственныепрофессии. 

• Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету "Труд (технология)" на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 
1) патриотическоговоспитания: 

• проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

• ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

• готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвертой промышленной революции; 
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• осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

• освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

• восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

• умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

• осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

• осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

• развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

• осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

• умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности отэтих 

угроз; 
6) трудовоговоспитания: 

• уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

• ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российскомобществе; 

• готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• умениеориентироватьсявмиресовременных профессий; 

• умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

• ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности; 
7) экологическоговоспитания: 

• воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

• осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

• устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияи 

сравнения; 

• выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 
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• самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтого 
необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыепроектныедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлятьпроблемы,связанныеснимицелиизадачидеятельности; 

• осуществлятьпланированиепроектнойдеятельности; 

• разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе "продукта"; 

• осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

• формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой 
информации; 

• оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученной информации; 

• опытнымпутем изучатьсвойстваразличныхматериалов; 

• овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами; 

• строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

• выбиратьформупредставления информациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

• пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

• владетьначальныминавыкамиработыс"большимиданными"; 

• владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• уметьсамостоятельно определятьцели и планироватьпути ихдостижения, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных 

и познавательных задач; 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действийврамкахпредложенныхусловийитребований, корректироватьсвоидействия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• делать выборибратьответственностьза решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) какчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагатьпланееизменения; 

• объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательной 

деятельности; 

• вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипо 
осуществлению проекта; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 
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корректироватьцельипроцессее достижения. 

• У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и другихлюдей как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• признаватьсвоеправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта, такое же 

право другого человека на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 

• врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

• входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

• входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастности,в социальныхсетях. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикак часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• понимать ииспользовать преимуществакоманднойработы приреализацииучебного 

проекта; 

• пониматьнеобходимостьвыработки знаково-символическихсредств какнеобходимого 
условия успешной проектной деятельности; 

• уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной 
деятельности; 

• владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконы логики; 

• уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотруду(технологии): 

Обязательныепредметныерезультатыдлявсехмодулей: 

• организовыватьрабочееместо в соответствиисизучаемымпредметом; 

• соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированныхинструмен

тов и оборудования; 

• грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и 
технологии". 

Кконцу обучения в5классе: 

• называтьихарактеризоватьтехнологии; 

• называтьихарактеризоватьпотребности человека; 

• классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

• объяснять понятия "техника", "машина", "механизм", характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

• использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; 

• называтьихарактеризоватьпрофессии, связанныесмиромтехникиитехнологий. 

Кконцу обучения в6классе: 

• называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

• характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводства; 

• характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 
Кконцуобучения в7классе: 

• приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

• называтьихарактеризоватьнародныепромыслы иремесла России; 

• оцениватьобласти применениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

• оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 



301 
 

• выявлятьэкологическиепроблемы; 

• характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

Кконцу обучения в8классе: 

• называтьосновныепринципыуправленияпроизводственнымитехнологическим 

процессами; 

• анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 

• характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

• предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; 

• определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

• владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

Кконцу обучения в9классе: 

• характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

• создаватьмоделиэкономической деятельности; 

• разрабатыватьбизнес-проект; 

• оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

• планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля"Компьютернаяграфика. 
Черчение". 

Кконцу обучения в5классе: 

• называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

• называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

• называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур, буквыи 

цифры, условные знаки); 

• называтьиприменятьчертежныеинструменты; 

• читатьивыполнятьчертежиналистеA4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, 

нанесение размеров); 

• характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
Кконцу обучения в6классе: 

• знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием чертежных 

инструментов; 

• знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфического редактора; 

• пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфические 

тексты; 

• создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

• характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
Кконцу обучения в7классе: 

• называтьвидыконструкторскойдокументации; 

• называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

• выполнять иоформлятьсборочныйчертеж; 

• владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

• владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 
технических рисунков; 
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• уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчеты почертежам; 

• характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
Кконцу обучения в8классе: 

• использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

• создаватьразличныевиды документов; 

• владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 

• выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертежныхинструментови 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

• создаватьиредактироватьсложные3D-модели и сборочные чертежи; 

• характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
Кконцу обучения в9классе: 

• выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертежныхинструментови 

приспособлений и (или) в САПР; 

• создавать3D-моделивСАПР; 

• оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемСАПР; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "3D-

моделирование,прототипирование, макетирование". 
Кконцу обучения в7классе: 

• называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

• называтьвидымакетовиихназначение; 

• создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммного 

обеспечения; 

• выполнятьразверткуи соединятьфрагментымакета; 

• выполнятьсборкудеталей макета; 

• разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 
Кконцу обучения в8классе: 

• разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводитьих 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

• создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

• устанавливатьадекватностьмоделиобъектуи целям моделирования; 

• проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

• изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- принтер, 

лазерный гравер и другие); 

• модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

• презентоватьизделие; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцу обучения в9классе: 

• использоватьредакторкомпьютерноготрехмерногопроектированиядлясоздания моделей 

сложных объектов; 

• изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- принтер, 
лазерный гравер и другие); 

• называтьивыполнятьэтапыаддитивногопроизводства; 

• модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 
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• называтьобластиприменения3D-моделирования; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Технологии 

обработкиматериалов и пищевых продуктов". 
Кконцу обучения в5классе: 

• самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных 

видов и реализовывать ее в проектной деятельности; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства иинструменты информационно-коммуникационныхтехнологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

• называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения и 

применения; 

• называтьнародныепромыслыпообработкедревесины; 

• характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

• выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

• называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

• выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

пообработкеизделий из древесины сучетом еесвойств, применятьв работестолярные 
инструменты и приспособления; 

• исследовать,анализироватьи сравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; 

• знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп, овощей; 

• приводитьпримерыобработкипищевыхпродуктов,позволяющиемаксимальносохранять 

их пищевую ценность; 

• называтьивыполнятьтехнологиипервичнойобработкиовощей,круп; 

• называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдиз яиц,овощей,круп; 

• называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

• называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

• анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

• выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

• использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ; 

• подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинныестрочки); 

• выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлятьконтроль 

качества; 

• характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцу обучения в6классе: 

• характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

• называтьнародныепромыслы пообработкеметалла; 

• называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

• исследовать,анализироватьи сравнивать свойстваметаллов иихсплавов; 

• классифицироватьи характеризовать инструменты,приспособленияи технологическое 

оборудование; 

• использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиепри 

обработке тонколистового металла, проволоки; 
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• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, технологического оборудования; 

• обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

• знатьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

• определятькачествомолочныхпродуктов,знатьправилахраненияпродуктов; 

• знатьиуметьприменятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов; 

• называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; 

• называтьнациональныеблюдаизразныхвидовтеста; 

• называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

• характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

• выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 

• самостоятельновыполнятьчертежвыкроекшвейного изделия; 

• соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи отделке 
изделия; 

• выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектных 

изделий; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Кконцу обучения в7классе: 

• исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

• выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранного 

изделия по данной технологии; 

• применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

• осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

• выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

• называть современные материалы, анализировать их свойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

• осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том 
числе с экономических и экологических позиций; 

• знатьпищевуюценностьрыбы,морепродуктов;определятькачестворыбы; 

• знатьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определятьихкачество; 

• знатьиуметьприменятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы, 

• знатьтехнологииприготовленияизмясаживотных, мясаптицы; 

• называтьблюданациональнойкухниизрыбы,мяса; 

• характеризоватьконструкционныеособенностикостюма; 

• выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 

• самостоятельновыполнятьчертежвыкроекшвейного изделия; 

• соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи отделке 

изделия; 

• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля"Робототехника". 

Кконцу обучения в5классе: 

• классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

• знатьосновныезаконы робототехники; 

• знатьихарактеризоватьназначениедеталейробототехнического конструктора; 

• характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременныхробототехнических 



305 
 

системах; 

• получитьопытмоделирования машин имеханизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

• применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

• владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна 

создание робототехнического продукта; 

• характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцу обучения в6классе: 

• знатьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

• конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

• программироватьмобильногоробота; 

• управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

• знатьихарактеризоватьдатчики,использованныеприпроектированиимобильного робота; 

• уметьосуществлятьробототехнические проекты; 

• презентоватьизделие; 

• характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцу обучения в7классе: 

• знатьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

• характеризоватьбеспилотныеавтоматизированныесистемы; 

• знатьвиды бытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

• использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от 

задач проекта; 

• осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

• характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцу обучения в8классе: 

• приводитьпримерыизисторииразвитиябеспилотногоавиастроения,применениябеспилот
ных летательных аппаратов; 

• характеризовать конструкцию беспилотных летательныхаппаратов; описывать сферы 

их применения; 

• выполнятьсборкубеспилотноголетательногоаппарата; 

• выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

• соблюдатьправилабезопасногопилотированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

• характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 
Кконцу обучения в9классе: 

• характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 

• характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, 

машинное зрение, телеметрия и другие), называть области их применения; 

• характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 
системы интернет вещей в промышленности и быту; 

• анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 

• конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; 

• использоватьязыкипрограммированиядляуправленияроботами; 
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• осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; 

• соблюдатьправилабезопасногопилотированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

• самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты; 

• характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля"Животноводство". 

К концу обучения в7-8классах: 

• характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

• характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 

• описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства своего 

региона; 

• знатьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

• оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличных условиях; 

• владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилираненнымживотным; 

• характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукции животноводства; 

• характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

• объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

• характеризовать мир профессий,связанных сживотноводством,их востребованность на 
региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля"Растениеводство". 

К концу обучения в7-8классах: 

• характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

• описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

• характеризоватьвиды исвойствапочвданногорегиона; 

• знатьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

• классифицироватькультурныерастенияпо различнымоснованиям; 

• знатьполезныедикорастущиерастенияи ихсвойства; 

• знатьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

• знатьполезныедлячеловека грибы; 

• знатьопасныедля человекагрибы; 

• владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и 

их плодов; 

• владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

• характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

• получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисоввтехнологии 
растениеводства; 

• характеризовать мир профессий,связанных с растениеводством, их востребованность 

на региональном рынке труда. 

 

Основными требованиями является достижение обучающимися на момент завершения 

обучениянауровнеОООпредметныхрезультатов,соответствующихтребованияФГОС ООО и 

ФАОП ООО. 
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 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивнаяфизическаякультура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственномобразовательном стандарте основногообщего образования с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся, а также на основе 

характеристикипланируемыхрезультатовдуховно-нравственного развития,воспитанияи 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Примерная рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

для 5–9 классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы для слабовидящих обучающихся  собой 

методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования,адаптированныхсучетомособенностейпсихофизическогоразвитияиособых 

образовательных потребностей обучающихся и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетных 

задач современной системы образования – охрана и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитание ихспособными активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры для 

саморазвития и самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программы 

коррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК), 

разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Учебнаядисциплина«Адаптивнаяфизическаякультура»являетсясоставнойчастью 
предметной области «Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепления 

физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для слабовидящих обучающихся 

имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы физического 

воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом 

особенностей развития обучающихся. Данная программа должна содействовать 

всестороннему развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения 

к своему здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных 

функций организма. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся  имеет 

ряд существенных отличий от основной образовательной программы физического 

воспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической 

сферы обучающегося . 

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются трудности в усвоении 

образовательных программ, обусловленные недостаточностью познавательной сферы, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и  
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др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаютсянарушенияобщейи ручноймоторики, зрительно-моторной 

координацииипространственнойориентировки. Кроме того,трудностивусвоении знаний 

усугубляются особым неврологическим статусом многих обучающихся, которые 

характеризуютсяповышеннойутомляемостью,снижениемумственнойработоспособности, 

активного внимания и памяти. Задержка психического развития в большинстве случаев 

является следствием резидуально-органической недостаточности центральной нервной 

системы, что оказывает влияние и двигательнуюсферу обучающихся. 

Восновуразработки программы по адаптивной физической культуреобучающихся 

на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся  возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

Впроцессеразработкипрограммывыделяютнесколькогруппобучающихся: 

▪ обучающиеся,физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

▪ обучающиеся ,отстающиевфизическомразвитиии формировании двигательных 
навыков; 

▪ обучающиеся,имеющиенарушенияздоровья,подтвержденныемедицинским 
заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям. 

Для слабовидящих обучающихся, 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 . Они отстают от нормально развивающихся 

сверстников по сформированности произвольного поведения. Уровень произвольной 

регуляции поведения зависит унихот сложностидеятельности,особенноот 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. 

Длятакихобучающихся образовательнаяорганизацияпо согласованию с родителями 

обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом 

Обучающиеся , отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более 

выраженные проблемы нервно- психического плана. В двигательном статусе таких 

обучающихся практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом 

развитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, 

связанные с трудностями формирования произвольных осознанных движений, 

направленных на достижение определенной цели. В результате все задания на уроках 

физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся обучающиеся, 

обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые затруднения 

обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных 

программ. При выполнении произвольных движений может появляться излишнее 

напряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся 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 

сосредоточитьсянаихвыполнении,отвлекаютсяналюбыепосторонниестимулы.Им 



309 
 

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 , имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность 

по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного 

развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет 

обучающийся.Какправило,соматическоезаболеваниеосложняетвсевышеперечисленные 

особенности психофизического развития обучающихся . 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. Вответ 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 

внимательноознакомитьсяспоказаниямиипротивопоказаниямик физическимнагрузкам, 

строго соблюдать медицинские рекомендации. 

Обучающиеся  с физическим развитием, близким к возрастной норме, и 

обучающиеся , психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки 

физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель 

физкультуры реализует индивидуально- дифференцированный подход к физическому 

воспитанию обучающихся , осуществляет коррекционную направленность урока в 

соответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся. 

Обучающиеся с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются 

адаптивнойфизической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в 

образовательном процессе обучающихся , но и в целом является частью системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал 

дисциплины как эффективного метода социализации лиц  признаетсяспециалистамив 

сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной 

защиты. 

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое 

единство организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования 

личности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, 

сенсорных систем, высших психических функций, общения, мотивов, интересов, 

потребностей, самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения 

дисциплины непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции 

обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, формирующихся 

неполноценно из-за недостатков психического и физического развития обучающихся с 

ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся  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. 
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К особым образовательным потребностям обучающихся  в части занятий 
физической культурой и спортом относятся потребности: 

▪ вовключениив содержаниезанятий физической культуройи спортомкоррекционно- 

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 
скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

▪ в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и 
поведения; 

▪ в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации 
содержания,методови средств в соответствии сособымиобразовательными потребностями и 
состоянием здоровьяобучающегося ; 

▪ в предоставлении дифференцированных требований к процессу и 
результатам занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося; 

▪ в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, 
представлений и навыков здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень 

жизненных компетенций обучающихся в части формирования и развития социальных 

навыков. 

Целиизученияучебногопредмета«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Общей целью школьногообразованияпо адаптивной физической культуреявляется 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации 

жизнедеятельности и организации активного отдыха. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – 

обеспечениеовладения слабовидящим обучающимися 

необходимымуровнемподготовкивобласти физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, 

повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма,необходимыхдля 

полноценной социальной адаптации обучающихся. 

Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 

формированиемотивацииипривычкикдвигательнойактивности,определениедоступного 

уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются 

непременными условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной 

программы по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и 

специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования: 

▪ укрепление здоровья, содействиенормальномуфизическомуразвитию, повышению 
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешнейсреды; 

▪ развитиедвигательнойактивностиобучающихся; 

▪ достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачеств; 

▪ обучение основам техникидвижений, формированию жизненнонеобходимых 
навыков и умений; 

▪ формирование потребности в систематических занятиях физическойкультурой и 
спортом; 

▪ формированиенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультурыличности; 

▪ приобретениеопытаорганизации самостоятельных занятий физической культуройс 
учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

▪ формирование умения применять средства физической культуры для организации 
учебной и досуговой деятельности; 
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▪ воспитаниенравственных иволевыхкачеств,приучениек ответственности засвои 
поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

▪ формированиеобщейкультуры,духовно-нравственное,гражданское,социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие; 

▪ развитиетворческихспособностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 
физического воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

▪ коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, 
прыжков, перелезания, метания и др.; 

▪ коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 
движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 
пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 
условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно- суставного чувства, 
зрительно-моторной координации; 

▪ развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, 
гибкости и пр.; 

▪ профилактикаикоррекциясоматическихнарушений–дыхательнойисердечно- 
сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудныхи инфекционных 
заболеваний, травматизма, микротравм; 

▪ коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 
слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 
памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и 
т.д.; 

▪ коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно- 

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно- 
логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 
сферы и т.д.; 

▪ воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать 
правилам; 

▪ развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 
коммуникативного поведения; 

▪ преодоление личностной незрелости обучающихся с ТНР, воспитание воли, 
целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 
самоутверждения, самоопределения; 

▪ обеспечениеположительноймотивациикзанятиямфизкультуройиспортом; 

▪ профилактикаотклоненийвповеденииидеятельности,преодолениеустановок на 
аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

Принципыиподходыкреализациипрограммыучебногопредмета 

«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Принципыреализациипрограммы: 

▪ программно-целевойподход,которыйпредполагаетединуюсистемупланирования и 
своевременного внесения корректив в планы; 

▪ необходимостьиспользованияспециальныхметодов,приёмовисредствобучения; 

▪ информационной компетентностиучастниковобразовательногопроцесса в 
образовательной организации; 

▪ вариативности, котораяпредполагаетосуществление различныхвариантов 
действий по реализации поставленных задач; 

▪ комплексныйподходвреализациикоррекционно-образовательногопроцесса; 

▪ включениеврешениезадачпрограммывсехсубъектовобразовательногопроцесса. 
Урок АФК состоит из трехчастей: подготовительной, основной изаключительной. 
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Каждая часть имеетопределённыеособенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих 

и дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На 

первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь 

и раз, и потом по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно 

повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не 

были знакомы обучающимся с ТНР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, 

ходьба в различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, 

упражнения с набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основнаячасть(длительность15–20мин)отводитсядлярешенияосновныхзадачурока. В 

неё необходимо включать новые для обучающихся физические упражнения, 

ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая 

нагрузка приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап 

основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию 

физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно– два новых 

упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, 

задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного 

аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения 

отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных 

методов формирования двигательных навыков, развития физических способностей: 

мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и особенно координационных 

способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, 

ползание, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения 

лежа и упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; 

корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, 

предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся 

нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, 

упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на лыжах по 

глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым 

амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской 

груза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с 

реагированиемнавнезапновозникающийсигнал.Быстротасложнойдвигательнойреакции 

развивается преимущественно в подвижных и спортивных играх. 

Средствами развитиявыносливостиявляются упражненияритмическойиосновной 

гимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки,плавания,спортивныхиподвижныхигр. 

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 

активныеупражнения:маховые,пружинистые,прыжковые,срезиновымиамортизаторами; 

динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с 

отягощением, на тренажерах; статические упражнения, включающие удержание 

растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера. 

Всвязиснарушениямимелкоймоторикирукбольшоезначениедляобучающихсяс 

ТНРимеютупражнениядляразвитияподвижностирук,мелкихсуставовкистейипальцев. Эти 

упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

ДляразвитиякоординационныхспособностейобучающихсясТНРиспользуются 
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следующиеметоды иприемы: 

▪ симметричныеиасимметричныедвижения; 

▪ релаксационныеупражнения,сменанапряжения ирасслабления мышц; 

▪ упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 
слуховой и зрительный аппарат); 

▪ упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 
вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, 
наклонной опоре); 

▪ упражнениянаточностьразличениямышечныхусилий; 

▪ упражнения надифференцировкузрительных и слуховыхсигналов по силе, 
расстоянию, направлению; 

▪ воспроизведениезаданного ритмадвижений(подмузыку,голос,хлопки, 
звуковые, световые сигналы); 

▪ пространственнаяориентациянаосновекинестетических, тактильных, 
зрительных, слуховых ощущений; 

▪ парные и групповыеупражнения,требующие согласованности совместных 
действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической 

нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на 

расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержаниеобученияпопрограммеявляетсявариативным,ономожетизменятьсяв 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и 

структурировании материала необходимо учитывать возраст, степень выраженности 

недостатков психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровень 

физической подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются 

общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные 

игры по правилам. 
Примерныйпереченьвозможныхупражненийпредставленвразделе 

«Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. 

Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизических 

возможностей обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых 

обучающийсядолженпроявитьактивность –ставитьдвигательнуюзадачуивынуждатьее 

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 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. Важностьпоощрения.Необходимокакможночащеподчеркиватьуспехи 

обучающихся входепроведениязанятия.Этоспособствуетповышениюсамооценки детей и 

снижению невротизации. 
5. Активизациивсехнарушенныхфункций.Накаждомзанятии 
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необходимо задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их 
компенсаторныхспособностях. 

6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической 

культуре должны продолжаться ив домашнихусловиях. Именно здесь важна взаимосвязь 

учащегося, родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов 

упражнений в домашних условиях с учетом специфичности нарушений. 

Содержание специальной учебной дисциплины«Адаптивная физическая культура» 

представленодвигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным 

(знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения 

деятельности) и мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование). 

Программный материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. При 

отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных 

(вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение 

программного материала по инвариативным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся , их интересов и способностей, запросов родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т. 

ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, 

обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено 

без привязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено 

образовательнойорганизациейсучётоминтересовиспособностейобучающихся,запросов их 

родителей (законных представителей), а также возможностей и особенностей 

образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. 

Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной физической культуре, 

самостоятельно распределяет учебный материал по годам ипериодамобучения, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, 

группы, класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Содержаниепрограммногоматериалаобучающимися можетбыть 

реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно- оздоровительную 

работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных 

образовательных программ в образовательной организации или в форме сетевого 

взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками. 

 

Рабочая программа по учебному предмету “Основы безопасности 

и защиты Родины”. 
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Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 
ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

• ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 
формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

• прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 
личности на следующем уровне образования; 

• возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 
необходимых для последующей жизни; 

• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

• реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 
модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; модуль 
№ 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 
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При этом использование цифровой образовательной среды на учебныхзанятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, ихзначениенетолько для самого человека, но такжедля обществаи 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественноеобразование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

РоссийскойФедерации от5декабря2016г. №646, Национальныецели развитияРоссийской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерацииот21июля2020г.№474,государственнаяпрограммаРоссийскойФедерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областяхи реализуется черезприобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 

общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, обществаи 

государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели 

индивидуального безопасного поведенияв повседневнойжизни, сформироватьуних базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасностии защиты Родины», является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечестваи

 базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

всоответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,что 
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предполагает: 

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения винтересахбезопасности личности, 

общества и государства; 

• знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

Содержаниеучебного предмета 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 

– фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РоссийскойФедерации; 

– стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 
национальной безопасности; 

– чрезвычайныеситуацииприродного,техногенногоибиолого-социального характера; 

– информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 
– историяразвитиягражданскойобороны; 

– сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

– средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользования 

фильтрующим противогазом; 

– эвакуация населения в условияхчрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации; 

– современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольнаяи 

обязательная подготовка к службе в армии. 
Модуль№2 «Военнаяподготовка.Основы военныхзнаний»: 

– историявозникновенияи развитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

– этапыстановлениясовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

– основныенаправленияподготовки квоеннойслужбе; 

– организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

– функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

– особенностивидови родоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

– воинскиесимволысовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

– виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 

противовоздушной обороны); 

– организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя; 

– состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

– вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, 

ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 

снайперская винтовка Драгунова (СВД); 
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– назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная 

граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 
– историясозданияобщевоинскихуставов; 

– этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

– общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состави 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 
– сущность единоначалия; 

– командиры(начальники)и подчинённые; 

– старшиеи младшие; 

– приказ(приказание),порядокегоотдачи ивыполнения; 

– воинскиезванияивоеннаяформаодежды; 

– воинскаядисциплина, еёсущностьизначение; 

– обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинской дисциплины; 

– способыдостижениявоинскойдисциплины; 

– положенияСтроевогоустава; 

– обязанностивоеннослужащихпередпостроением ивстрою; 

– строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головныеуборы(головнойубор)–снять(надеть)»,поворотынаместе. 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

– безопасностьжизнедеятельности:ключевыепонятияизначениедлячеловека; 

– смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

– источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

– общиепринципыбезопасногоповедения; 

– понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опаснойи 

чрезвычайной ситуации; 

– механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правила 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4 «Безопасностьв быту»: 

– основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

– защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

– бытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

– признакиотравления,приёмыиправилаоказания первойпомощи; 

– правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

– бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправила оказанияпервой 

помощи; 

– правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемы иправила оказания 

первой помощи; 
– правилаповедения вподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; 

– пожар ифакторыегоразвития; 

– условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыи правила 

оказания первой помощи; 
– первичныесредства пожаротушения; 

– правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность 
за ложные сообщения; 

– права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

– ситуациикриминогенногохарактера; 

– правилаповедениясмалознакомыми людьми; 

– меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
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– классификацияаварийныхситуацийнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

– правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах,порядокдействий 

при авариях на коммунальных системах. 
Модуль№5 «Безопасностьнатранспорте»: 

– правиладорожногодвиженияиихзначение; 

– условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожного движения; 

– правиладорожногодвиженияидорожныезнакидля пешеходов; 

– «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; 
– правиладорожного движениядляпассажиров; 

– обязанностипассажировмаршрутных транспортных средств,ременьбезопасностии 

правила его применения; 

– порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

– правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредств 

индивидуальной мобильности; 
– дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

– правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

– дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

– основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

– порядокдействийочевидцадорожно-транспортного происшествия; 

– порядокдействий при пожаренатранспорте; 

– особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

– обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

– приёмыиправилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайн

ых ситуаций на транспорте. 
Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

– общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностив 

общественных местах; 
– правилавызоваэкстренныхслужб и порядоквзаимодействиясними; 

– массовыемероприятияиправилаподготовкикним; 

– порядокдействийприбеспорядкахвместахмассового пребывания людей; 

– порядокдействий припопадании втолпуи давку; 

– порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

– порядокдействий приэвакуации изобщественныхместизданий; 

– опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

– порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

– порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 
Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

– природныечрезвычайныеситуации и ихклассификация; 

– опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

– автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 
– порядокдействийприавтономномпребываниивприроднойсреде; 

– правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 
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– природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения, порядок 
действий при нахождении в зоне природного пожара; 

– правилабезопасногоповедениявгорах; 

– снежныелавины,иххарактеристикииопасности, порядокдействий,необходимыйдля 

снижения риска попадания в лавину; 

– камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижения 

риска попадания под камнепад; 
– сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействий припопаданиивзонуселя; 

– оползни,иххарактеристикииопасности, порядокдействийприначалеоползня; 

– общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованных и необорудованных пляжах; 

– порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 

действий при обнаружении человека в полынье; 
– наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

– цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождении взоне цунами; 

– ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействий приураганах, бурях и 

смерчах; 
– грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 

– землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 

зоне извержения вулкана; 

– смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

– правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 
Модуль№8 «Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

– смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 
человека; 

– факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек; 

– элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

– понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

– механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

– порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

– понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 
– мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

– диспансеризацияиеё задачи; 

– понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

– стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
– понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритм оказания 

первой помощи; 

– назначениеисостав аптечкипервойпомощи; 
Модуль№9 «Безопасностьв социуме»: 

– общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 
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– приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 
взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

– понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития конфликта; 

– условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, безопасные 

и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

– правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприего опасных 

проявлениях; 
– способразрешенияконфликтаспомощьютретьей стороны(медиатора); 

– опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

– манипуляции в ходе межличностного общения,приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

– приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вреджизни 

и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и способы защиты от них; 

– современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 
– правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

– понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационныхи 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 
– рискииугрозыприиспользовании Интернета; 

– общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

– опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложения иих 

разновидности; 

– правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасных 

ситуаций в цифровой среде; 

– основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, приёмы 
распознавания опасностей при использовании Интернета; 

– противоправныедействиявИнтернете; 

– правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

– деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернетапо предотвращениюрисков и угроз вовлеченияв различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль№11 «Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

– понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

– цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

– основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

– признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

– признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

– правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 
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Планируемыеобразовательныерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

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

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 
2) гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 
неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества врешении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 
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3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоценивать своёповедениеипоступки,атакжеповедениеи поступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 
5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы иобщества,взаимосвязяхчеловекас 

природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий 

и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

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

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 
умениеприниматьсебяидругихлюдей, неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже 
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правадругогочеловека; 

7) трудовоевоспитание: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважениектрудуи результатам трудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования ижизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры исредства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды);\ 
8) экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблеми путей ихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровнеосновного общего образования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 
выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 
дляобобщенияисравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

КоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияОбщени

е: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения; 

распознавать невербальные средстваобщения,пониматьзначение социальныхзнакови 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
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Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 
Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять 

и анализировать их причины; 

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

человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всеговокруг. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасностии 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретениисистематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной 

подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями ипрактическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

• сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 
государства,общества,личности;фундаментальныхценностяхипринципах, 
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формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 

безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

• освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной 

угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 

знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их 

применения; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об 

истории возникновения и развития военной организации государства, функции изадачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

• сформированность представленийо назначении, боевыхсвойствахиобщемустройстве 

стрелкового оружия; 

• овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностейвоинской 

службы; 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил 

безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные 

знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в 

поведении; 

• сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных 

условий и возможностей; 

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

• сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладениезнаниямиобопасныхпроявленияхконфликтов, манипулятивном поведении, 

умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

• сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

• освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизмуи терроризму;сформированность представлений обопасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение 

распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе 

или в случае террористического акта; 

• сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияв 
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атьпонятия«воинскаяобязанность», «военнаяслужба»; 

обеспечениимербезопасности личности,обществаигосударства; 

• понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

• Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС 

 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитие личности, 

общества, государства»: 

 

• объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

• раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 

• объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

• раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальнойбезопасности», 

приводить примеры; 

• раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 

• раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль 
гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

• выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать 

навыки пользования фильтрующим противогазом; 

• объяснятьпорядокдействийнаселения приобъявленииэвакуации; 

• характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации; 

• приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерации в борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

• раскры•в раскрыватьсодержаниеподготовкикслужбевармии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

 

• иметь представлениеобистории зарождения и развития ВооруженныхСил Российской 

Федерации; 

• владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

• пониматьнеобходимостьподготовкиквоеннойслужбепоосновнымнаправлениям; 

• осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; 

• иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСилРоссийско

й Федерации; 

• пониматьфункции и задачи ВооруженныхСил РоссийскойФедерации на современном 

этапе; 

• понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 
военнослужащего – защитника Отечества; 

• иметьпредставлениеобосновныхобразцахвооружения ивоеннойтехники; 

• иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 
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оевыеприёмынаместебезоружия; 

тьпримерыразличныхугрозбезопасностиихарактеризоватьих; приво•дира 

• иметь представлениеоб основныхтактико-технических характеристикахвооружения и 
военной техники; 

• иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличногосостава в 

бою; 

• иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

• знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредств бронезащиты; 

• иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

• знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

• знатьисториюсозданияуставовиэтаповстановлениясовременныхобщевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначениедляповседневн
ой жизнедеятельности войск; 

• пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийскойФедерации; 

• иметьпредставлениеопорядкеподчиненностиивзаимоотношенияхвоеннослужащих; 

• пониматьпорядокотдачи приказа(приказания)иихвыполнения; 

• различатьвоинскиезванияиобразцывоеннойформыодежды; 

• иметьпредставлениеовоинскойдисциплине, еесущностиизначении; 

• пониматьпринципыдостижениявоинской дисциплины; 

• уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

• знатьосновныеположенияСтроевогоустава; 

• знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; 

• знать•стрвыполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю №3 «Культура безопасности жизнедеятельности 

всовременном обществе»: 

 

• характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 

• раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

• классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

• раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения;моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

• объяснятьсходство иразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

• объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; 

• ситуациях.скрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

 

• объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

• классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

• объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов 

питания; 

• характеризоватьбытовыеотравленияи причины ихвозникновения; 

• характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь 

навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если 
разбился ртутный термометр; 

• раскрыватьпризнакиотравления,иметьнавыкипрофилактикипищевыхотравлений; 
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ицироватьаварийныеситуациинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; класси•фиметьнав 

• знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий 
при отравлениях, промывании желудка; 

• характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 

• знатьправилабезопасногообращениясинструментами; 

• знатьмерыпредосторожностиотукусов различныхживотных; 

• знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

• владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

• владетьправилами безопасногоповеденияи иметьнавыкибезопасных действийпри 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

• владетьправилами безопасногоповеденияи иметьнавыкибезопасныхдействийпри 
опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

• владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении 
газом и электротравме; 

• характеризоватьпожар, егофакторыистадииразвития; 

• объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризоватьих возможные 

последствия; 

• иметьнавыкибезопасныхдействийпри пожаредома,набалконе,вподъезде,в лифте; 

• иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, 
оказания первой помощи; 

• знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан вобласти 

пожарной безопасности; 

• знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 

• иметьпредставлениеобответственностиза ложные сообщения; 

• характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом; 

• характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; 

• знатьправилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

• знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке проникновения 

в дом посторонних; 
• жизнеобеспечения.ыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемах 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

 

• знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

• перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; 

• знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожного движения; 

• знатьправиладорожногодвижениядля пешеходов; 

• классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидля пешеходов; 

• знать«дорожныеловушки»иобъяснятьправилаихпредупреждения; 

• иметьнавыкибезопасногопереходадороги; 

• знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

• знатьправиладорожногодвижениядля пассажиров; 

• знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

• знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающих устройств; 

• иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

• знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

• знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 
использующих средства индивидуальной мобильности; 
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течрезвычайныхситуаций на транспорте; 

• знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

• знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; 

• знатьтребованияправилдорожногодвижениякводителюмотоцикла; 

• классифицироватьдорожно-транспортныепроисшествияихарактеризоватьпричины их 

возникновения; 

• иметьнавыкибезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортного происшествия; 

• знатьпорядокдействий припожаренатранспорте; 

• знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 
железнодорожного, водного, воздушного); 

• знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

• иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировприразличныхпроисшествияхна 

отдельных видах транспорта; 

• знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахв 

резуль•тазнать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

 

• классифицироватьобщественныеместа; 

• характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; 

• знатьправилавызоваэкстренныхслужби порядоквзаимодействияс ними; 

• уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопасной иличрезвычайной ситуации; 

• характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовкик 

посещению массовых мероприятий; 

• иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

• иметьнавыкибезопасныхдействий припопаданиивтолпуи давку; 

• иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

• знатьправилаи иметь навыки безопасных действий приэвакуации из общественных 

мест и зданий; 

• знатьнавыкибезопасныхдействийприобрушенияхзданийисооружений; 

• характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

• иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, атакжев случаетеррористического акта, в том числепри захватеи 

освобождении заложников; 

• иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 

9 КЛАСС 

 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасность вприроднойсреде»: 

 

• классифицироватьихарактеризоватьчрезвычайныеситуацииприродногохарактера; 

• характеризоватьопасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеи 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

• иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

• знатьправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигрибамии растениями; 
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ьзначениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщества; объясн•ятзнатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической 

• характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовкик 
ним; 

• иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании вприродной 

среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

• классифицироватьихарактеризоватьприродныепожары иихопасности; 

• характеризоватьфакторыипричинывозникновения пожаров; 

• иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного 

пожара; 

• иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

• характеризовать снежные лавины,камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и 

опасности; 

• иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдлясниженияриска попадания 

в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

• знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

• знать правила купания, понимать различия между оборудованнымии 

необорудованными пляжами; 

• знатьправиласамо- ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

• иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприобнаружениитонущегочеловека летом и 

человека в полынье; 

• знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

• характеризоватьнаводнения,ихвнешниепризнакииопасности; 

• иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпри наводнении; 

• характеризоватьцунами, ихвнешниепризнакииопасности; 

• иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпри нахождениивзонецунами; 

• характеризоватьураганы, смерчи,ихвнешниепризнакииопасности; 

• иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахи смерчах; 

• характеризоватьгрозы,ихвнешниепризнаки иопасности; 

• иметьнавыкибезопасныхдействийпри попаданиивгрозу; 

• характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулканов иихопасности; 

• иметьпредставлениео безопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислепри 

попадании под завал; 

• иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонеизвержениявулкана; 

• раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическая культура»; 

• обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. Оказаниепервой 

помощи»: 

• раскрыватьсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни» иихсодержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

• характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

• раскрыватьсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объяснятьпагубностьвредных 

привычек; 

• обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

• раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причиныих 

возникновения; 

• характеризоватьмеханизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,выработать 

навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 
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выкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 

авилабезопасногоповедения; знать•пр 

• иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

• раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

• характеризоватьфакторы рисканеинфекционныхзаболеваний; 

• иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты 

от них; 

• знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

• раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

• объяснятьпонятие«стресс»и еговлияниеначеловека; 

• иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 
саморегуляции эмоциональных состояний; 

• раскрыватьпонятие«перваяпомощь»и еёсодержание; 

• знатьсостояния,требующиеоказанияпервойпомощи; 

• знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;знатьназначение исостав аптечки 
первой помощи; 

• иметь•нахарактеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

• характеризоватьобщениеиобъяснятьегозначениедля человека; 

• характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

• раскрыватьприёмыииметьнавыкисоблюденияправилбезопасноймежличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

• раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

• раскрыватьпонятие«конфликт»ихарактеризоватьстадииегоразвития,факторыи причины 

развития; 

• иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповых конфликтов; 

• характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

• иметьнавыкибезопасногоповедениядляснижениярискаконфликтаибезопасных действий 

при его опасных проявлениях; 

• характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 
(медиатора); 

• иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия,домашнее 

насилие и буллинг; 

• характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

• раскрыватьприёмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостоянияей; 

• раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

• характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

людьми.иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомыми 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 
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изоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнаки иопасности; характ•ериметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета, необходимых 

• раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры 
информационных и компьютерных угроз; 

• объяснятьположительныевозможностицифровой среды; 

• характеризоватьрискии угрозыприиспользовании Интернета; 

• знатьобщиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

• характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

• классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,их 

разновидностей; 

• иметьнавыкисоблюденияправилкибергигиеныдляпредупреждениявозникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

• характеризоватьосновныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеи 
характеризовать его признаки; 

• раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

• характеризоватьпротивоправныедействиявИнтернете; 

• иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 
• деятельность.дляснижениярисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструктивную 

Предметныерезультатыпомодулю№11«Основыпротиводействияэкстремизмуи 

терроризму»: 

 

• объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

• раскрыватьцелииформыпроявлениятеррористическихактов,характеризоватьих 

последствия; 

• раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 
противодействии экстремизму и терроризму; 

• знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

• характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность; 

• иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

• иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их 

обнаружении; 

• иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов 

и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 
Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммапоосновамдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии для  

слабовидящих обучающихся на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для сдабовидящих  обучающихся (далее–ПАООП ООО для 

слабовидящих обучающихся ),Примернойпрограммывоспитания,с 
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учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на 

формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционныхрелигиях, 

ихроливкультуре,историиисовременности.Расширениезнанийобучающихсясочетается с 

воспитанием ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет 

интегративныйхарактер:изучениенаправленонаобразование,воспитаниеисоциализацию 

подростка при особом внимании к его социально-эмоциональномуразвитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы 

жизненной компетенции обучающихся , создавая предпосылки для формирования 

целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и 

культурной идентичности, патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и 

применениеполученныхна урокахзнаний позволитпродуктивно решатьтипичныезадачи 

вобластисоциальныхотношений,межличностныхотношений,включаяотношениямежду 

людьмиразличныхнациональностейивероисповеданий,атакжевсемейно-бытовойсфере, 

соотноситьсобственноеповедениеипоступкидругихлюдейснравственнымиценностями и 

принятыми в российском обществе правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей  

обучающихся . Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера 

представляет определенную сложность для обучающихся. Это связано с особенностями их 

эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего 

запаса знаний, пониженным познавательным интересом к предметному и социальному 

миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера 

учебногоматериалак познавательным возможностямобучащихся учебный материал 

преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; 

применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при 

решенииучебно-познавательныхзадачиработесучебнойинформацией;использовать 

разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать применение навыков и 

компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличить долю практико- 

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обучающегося с ТНР; 

использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народов России» представлены в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обучающимися  является их приобщение к культурному наследию 

народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощеннымврелигиозныхверованиях,фольклоре,народныхтрадицияхиобычаях 
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(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 
Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующих задач: 

• расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся окультуреи 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 
освоении программы начального общего образования; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 
России, их роли в культуре, истории российского общества; 

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьей, страной; 

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 
религиознымтрадициям своегоидругихнародовРоссии,толерантноеотношениеклюдям 
другой культуры; 

• развитие информационной культуры слабовидящих обучающихся. 

Особенности психического развития обучающихся обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно- 

нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения 

программного материала слабовидящим обучающимися. Большое внимание должно быть 

уделено отбору учебного материала в соответствии с принципами доступности при 

сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть 

адаптированным для слабовидящих обучающихся , освобожден от излишней детализации. 

Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с систематическим 

повторением, использование разнообразных приемов актуализации (визуальная опора, 

памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

Содержание видов деятельности слабовидящихобучающихся определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержанияобразованияпопредмету:усилениепредметно-практическойдеятельности; 

чередованиевидовдеятельности;освоениематериаласопоройнаалгоритм;«пошаговость» 

визученииматериала;использованиедополнительнойвизуальнойопоры(схемы,шаблоны, 

опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение 

специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 

деятельностииконтрольсобственногорезультата.Призакрепленииизученныхтемполезно 

использовать такие виды деятельности как обсуждение произведений художественной 

литературы и живописи, фрагментов фильмов; организация экскурсий в музеи, к 

памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование ситуаций 

социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся существенными являются приемы работы с лексическим 

материаломпопредмету.Проводитсяспециальнаяработаповведениювактивныйсловарь 

обучающихсясоответствующейтерминологии.Каждоеновоесловозакрепляетсявречевой 
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практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательнавизуальнаяподдержка,алгоритмыработысопределением,опорныесхемыдля 

актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияучебныйпредмет«Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народов России» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного 

предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов России», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программаформирования УУД содержит целевой и содержательный разделы, а 

также планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися универсальных 

учебных действий 
Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

▪ развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

▪ формирование внутренней позиции личности, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся; 

▪ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

▪ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно- исследовательской и 
проектной деятельности; 

▪ формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

▪ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 
сосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозрастаивзрослымивсовместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

▪ формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 
ИКТнауровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачей 

информации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры пользования ИКТ; 

▪ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий 

у сабовидящих обучающихся сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа 

содержит значимую информацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся. Программа 

включает описания особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития 

УУД. В содержание программы также включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса при создании и реализации программы. 
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Целью программы формирования УУД у обучающихся является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного воснову ФГОС ООО, стем, чтобы сформировать уобучающихся на 

уровне основного общего образованияспособности к самостоятельномуучебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

▪ организациявзаимодействияпедагоговиобучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

▪ реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихсяпоразвитию УУД, в том числе на материале содержания учебны хпредметов 
и коррекционных курсов; 

▪ включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

▪ обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему,определяемую общей логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 
формирования универсальных учебных действий: 

▪ конкретизируеттребованияФГОСкличностнымиметапредметнымрезультатам 
освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся; 

▪ дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных 
программ; 

▪ служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы 
«учитьученикаучиться»трансформируетсявновуюзадачудляосновнойшколы– 

«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

Содержательныйраздел 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

Таким образом, универсальные учебные действия: 

▪ носятнадпредметный,метапредметный характер; 

▪ обеспечиваютцелостность общекультурного,личностногоипознавательного 
развития и саморазвития личности; 

▪ обеспечиваютпреемственностьвсехступенейобразовательногопроцесса; 
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▪ лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 
независимо от ее специально-предметного содержания. В составе основных видов 
универсальных учебных действий, 

соответствующихключевымцелямосновногообщегообразования,выделяются: 

▪ универсальныеучебныепознавательныедействия; 

▪ универсальныеучебныекоммуникативныедействия; 

▪ универсальныеучебныерегулятивныедействия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к 

обучающимсясТНРпредметомособогокоррекционноговниманияявляетсяформирование 

приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, 

обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к 

обучающимся с ТНР особую значимость представляет расширение коммуникативного 

репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с 

контекстом социально- коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связнойречи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся 

организациюсвоейучебнойдеятельности. Книмотносятся:целеполаганиекакпостановка 

учебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусвоеноучащимися,итого, что 

еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхожденияэталона,реального действияиегорезультатас учётомоценкиэтого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка –выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы;саморегуляция как способность к мобилизации сили энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. По отношению к обучающимся с ТНР саморегуляция познавательной 

деятельности,поведенияиэмоциональногореагированияявляется предметомособого 

коррекционного внимания. Формирование саморегуляции уобучающихся с ТНР является 

обязательным сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 
ПроцессформированияУУДоснованнаследующихпринципах: 

▪ формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 
объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

▪ формирование УУД требует работы как с предметным, так и 
междисциплинарным содержанием; 

▪ обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 
различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 
использования ИКТ); 

▪ отходотпониманияотдельногоурокакакключевойединицыобразовательного 
процесса; 

▪ особоевниманиеприсоставленииучебногопланаирасписанияна 
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нелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ТНР определяется 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные 

рабочиепрограммы(ПРП)отражаютопределенныевоФГОСОООуниверсальныеучебные 

действия в трех своих компонентах: 

▪ как часть метапредметныхрезультатовобучениявразделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщего 

образования»; 

▪ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания; 

▪ в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 
планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и 

коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда 

педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных 

предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит cистемно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётсяосновойдостиженияразвивающихцелейобразования–знаниянепередаютсяв 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В данном случае обучающийся с представляется как активный субъект 

учебной деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой 

активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком 

своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержаниивзаимодействияобучающегосясучителемиодноклассниками.Онопринимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок 
представляется следующим образом. 



341 
 

Этапыурока Видыдеятельности 

1.Темаурока Учительподводитобучающихсяксамостоятельной 
формулировкетемы 

2.Целиизадачи Обучающиесяопределяютграницызнанияинезнанияисами (или 
с помощью учителя) намечают цели и задачи 

3.Планирование Учительпомогаетсамостоятельнопланироватьдеятельность 

4.Практическая 

деятельность 

Осуществлениедеятельностипонамеченномуплану 

индивидуально, группой или всем классом (учитель 
консультирует) 

5.Контроль Обучающиесяконтролируютспомощьюсамоконтроля, 
взаимоконтроля (учитель консультирует) 

6.Коррекция Обучающиесяформулируютзатрудненияивыполняют 

коррекцию(учительконсультирует) 

7.Оценивание Обучающиесяоценивают:самооценка,взаимооценка 
(учитель консультирует) 

8.Итогурока Рефлексияобучающихся 

9.Домашнеезадание Обучающиесясамостоятельно(илиспомощьюучителя) 
выбирают задание из предложенных учителем или  

привносятвединоезаданиетворческоеначало 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп 

УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно- развивающих курсов. Задания 

на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практическихситуациях, встречающихсявжизниобучающегосясТНРиимеющихдлянего 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

▪ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 
сформировать УУД; 

▪ задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированности 
УУД. 

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелойгруппы 

связанныхдругсдругомуниверсальныхучебныхдействий.Действиямогутотноситьсякак 

коднойкатегории(например,регулятивные),такикразным(например,коммуникативные и 

регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способностьобучающегося сТНР применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 

следующие типы заданий: 

1. Задания,формирующиепознавательныеУУД: 

▪ проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

▪ задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

▪ проведениеэмпирическогоисследования; 

▪ проведениетеоретическогоисследования; 

▪ смысловоечтение. 

2. Задания,формирующиекоммуникативныеУУД: 

▪ научетпозициипартнера; 

▪ наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

▪ напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 
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▪ тренингикоммуникативныхнавыков. 

3. Задания,формирующиерегулятивныеУУД: 

▪ напланирование; 

▪ наориентировкувситуации; 

▪ напрогнозирование; 

▪ нацелеполагание; 

▪ напринятиерешения; 

▪ насамоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ТНР способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ТНР функциями организации их 

выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнениизадания,соблюдениеграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества выполнения 

работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходитьвходезанятийпоразнымпредметам.Распределениетиповыхзаданийвнутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности 

применяются технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Рольучебныхпредметоввформированииличностныхиметапредметных 

результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметныхрезультатов в каждом 

предмете могут служить: 
1) текст(например,правилаобщенияспомощьюязыкавриторике); 

2) иллюстративныйряд(например,схемыиграфикивматематике); 

3) продуктивныезадания,т.е.вопросы,накоторыевтекстеучебниканесодержится 

ответов,втожевремятамимеетсяинформация,преобразуякоторую(создаваядлярешения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию 

ответа; 

4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. 

Иногдаоничеткоотделены,ночащеспециальноперемешаны,чтотребуетразвития 

умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Предмет «Русский язык», нарядус достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностейразныхкультуривоспитанияуважениякним»,нацеливаетна 

«формированиеответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Ноэтотжепредметспомощьюдругойгруппылинийразвитияобеспечиваетформирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииязыка,основныминормами 

литературного языка,нормамиречевогоэтикетаиприобретениеопытаихиспользованияв 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 
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Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильномуи умеломупользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текстаи учебногодиалоганаэтапеегообсуждения.Овладениепроцедурамисмысловогои 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного 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 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык (английский)», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции».Такженаурокахиностранногоязыкавпроцессеосвоениясистемыпонятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий — 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения),обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именно 

она обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа линий — 

формированиеоценочного,эмоциональногоотношениякмиру,способствуетличностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», нарядус достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной  
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жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе овладения основами картографической 

грамотностиииспользованиягеографическойкартыкакодногоизязыковмеждународного 

общения. Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

меставцелостном,многообразномибыстроизменяющемсямиреиадекватнойориентации в 

нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено формирование представлений 

о математикекако методепознаниядействительности,позволяющемописыватьиизучать 

реальные процессы и явления. Но нарядус этой всем очевидной рольюматематики («ум в 

порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль — формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебныхдействий.Этомуоказываетсодействиеформированиезнанийобалгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и 

структурирования информации. Предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. 

Однако не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий — 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения),обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именно 

благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой природе, 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах,явлениях,закономерностях,обосновныхбиологическихтеориях.Втораягруппа 

линий — формирование оценочного, эмоционального отношения к миру, способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основэкологическойграмотности,защитыздоровьялюдейвусловияхбыстрогоизменения 

экологического качества окружающей среды. 

Предмет«Химия», нарядуспредметнымирезультатами,нацеленнаформирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразиявеществ,зависимость ихсвойствотсоставаистроения,атакжезависимость 

применения веществ от их свойств. Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего,они способствуютличностномуразвитию ученика, обеспечиваяосознаниезначения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетическоговкуса,художественногомышления обучающихся.Кроме этого, искусство 
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Дает человеку иной, кроме вербального, способобщения,обеспечиваятемсамымразвитие 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Труд (технология)» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём овладения методами учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий.В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. Предметы 

«Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты Родины» способствуют 

формированиюрегулятивных универсальных учебных действий через развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций.Таким образом физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности, а также формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. Роль 

внеурочной деятельности в формировании личностных результатов Воспитательный 

процесс направлен не только на проведение специальных воспитательных мероприятий, а 

и на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел (проектов), т.е. сами 

ученики организуются в своейдеятельности для осуществления какого-либо важного, с их 

точкизрения,иполезного дела.Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

УУД Планируемыерезультаты 

Личностные Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; 

знаниеосновныхисторическихсобытийразвитиягосударственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образсоциально-политическогоустройства—представление о 
государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностейгражданина,ориентациявправовомпространстве 
государственно общественных отношений; 

• знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоение 
национальных 

• ценностей,традиций,культуры,знаниеонародахи 
этнических группах России; 

• освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемирового 
культурного наследия; 

• ориентациявсистемеморальныхнормиценностей; 
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 • ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий,установлениевзаимосвязимеждуобщественнымии 

политическими событиями; 

• экологическоесознание,признаниевысокойценностижизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайныхситуациях. 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудут 
сформированы: 

• гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордости за 
свою страну; 

• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 

• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтнической 
идентичности; 

• уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношениекокружающим, нетерпимостьклюбымвидамнасилияи 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценностиздоровья,своегоидругихлюдей,оптимизмввосприятии 
мира; 

• потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальном 
признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувствогордостиприследованииморальнымнормам,переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлениивпределахвозрастныхкомпетенций(дежурствов 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовностьиспособностьквыполнениюнормитребований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог наоснове равноправныхотношений и 

взаимногоуваженияипринятия;умениеконструктивноразрешать 
конфликты; 

• готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормв 
отношениивзрослыхисверстниковвшколе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

• потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• готовностьквыборупрофильного образования. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациии 
интереса к учению; 

• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

• адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции; 
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 • компетентностивреализацииосновгражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способностикрешениюморальныхдилеммнаосновеучётапозиций 
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

• устойчивогоследованиявповеденииморальнымнормами 

этическим требованиям. 

Регулятивн 

ые 

Выпускникнаучится: 

• целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей, 
преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелина 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планироватьпути достиженияцелейспомощьюучителя; 

• уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлять 
им; 

• приниматьрешениявпроблемнойситуациинаоснове 
переговоров; 

• адекватнооцениватьправильностьвыполнениядействияи 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• элементампрогнозированиякакпредвидениябудущих 
событий и развития процесса. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• построениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельностивформеосознанногоуправлениясвоимповедениеми 
деятельностью; 

• адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

• прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностии 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникат 

ивные 

Выпускникнаучится: 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументироватьикоординироватьеёспозициямипартнёровв 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 
различныхкоммуникативныхзадач;владетьустнойиписьменной 
речью; строить высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителемисверстниками,определятьцелиифункцииучастников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
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 • работатьвгруппе—устанавливатьрабочиеотношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использоватьдоступныеязыковыесредствадляотображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• учитыватьразныемненияиинтересыиобосновывать 
собственную позицию; 

• братьнасебяинициативуворганизациисовместного действия 
(деловое лидерство); 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

своюпозицию,владетьмонологическойидиалогическойформами 

речи в соответствии с усвоенными грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавател 

ьные 

Выпускникнаучится: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; проводить наблюдение и эксперимент под 

руководствомучителя; осуществлятьпоискинформациис 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• определятьэффективностьспособарешениязадачив 
зависимости от конкретных условий; 

• даватьопределениепонятиям; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

• осуществлятьлогическуюоперациюустановления 

родовидовых отношений; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

переходаотвидовыхпризнаковкродовомупонятию,отпонятияс 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 
выбираяоснованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять с помощью наводящих вопросов явления, 
процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

• основамознакомительного,изучающегоипоисковогочтения; 

• структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеи 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений,пониматьиобъяснятьпричиныупотребленияоборотов 

речи, построенных на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• основамрефлексивногочтения; 

• выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий, 
процессов, объектов; 

• делатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводы на 

основе аргументации. 
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Системаосвоенияипримененияобучающимисяуниверсальных учебных 

действий 

Видыдеятельности Классы 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

ставитьучебнуюзадачу 1 1    

правильнооформлятьивестизаписивтетради 1     

пониматьпоследовательностьдействий  1    

сравниватьполученныерезультатысучебнойзадачей  1    

определять наиболее рациональную последовательность своей 
деятельности 

  1   

оцениватьдеятельность–своюиодноклассников   1   

планироватьсвоюдеятельность 1   1 1 

вноситьизменениявсодержаниезадач    1  

определятьпроблемысобственной деятельностииустанавливатьих 
причины 

    1 

Познавательные 

самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели     2 

поиск необходимой информации (работать с учебником, 
дополнительной литературой, использовать компьютерные средства 
поиска информации) 

2 2    

владетьразличнымивидамипересказа(устноиписьменно)   2 2 2 

различатьстилитекстов 2     

составлятьнаосноветекстатаблицы,схемы, графики  2 2 2  

составлятьсложныйитезисныйплан    2  

готовитьдоклады,выполнятьреферативныеработы   2 2 2 

составлятьконспекттекста, выступления   2 2 2 

выделятьглавное 3     

составлятьпростойплан 3     

сравниватьфактыиявленияпозаданнымкритериям 3     

выделятькритериидлясравненияиосуществлятьсравнение  4    

формулироватьвывод  4    

классифицироватьпонесколькимпризнакам  4    

доказыватьиопровергать  4  3 4 

определятьпричинно-следственнуюсвязьмеждукомпонентами   3 4  

владетьнавыкамисинтезаианализа   3  4 

Коммуникативные 

задаватьуточняющиевопросы 4     

высказыватьсуждения 4     

слушатьдругдруга 4     

вестидиалог  3    

краткоформулироватьсвои мысли  3    

продолжитьиразвитьмысль собеседника  3    

выслушиватьиобъективнооцениватьдругого   4   

вырабатыватьобщеерешение   4   

выступатьпередаудиторией    3 3 

уметь донестисвоемнениедо других    3 3 

Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения     3 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой 

организации. При проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности следует опираться на 

рекомендации ПООП и учитыватьособыеобразовательныепотребностиобучающихся с на 

уро вне основного общего образования. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеет следующие особенности: 

▪ цели и задачи этих видов деятельности обучающихся  определяются как 
их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других; 

▪ учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьорганизованатаким 
образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, обучающиеся с овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

▪ организацияучебно-исследовательскихипроектныхработобучающихся с 
ТНР обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых 

могут быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося с рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованныйрезультат,процесскакработаповыполнениюпроекта,защитапроекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени.В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

с(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию 

коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

▪ оказыватьподдержкуисодействиетем,откого зависит достижениецели; 

▪ обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

▪ устанавливатьспартнёрамиотношениявзаимопонимания; 

▪ проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 
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▪ обеспечиватьобмен знаниями междучленами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

▪ чётко формулировать целигруппы и позволятьеё участникампроявлять 
инициативу для достижения этих целей; 

▪ адекватнореагироватьнануждыдругих. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с проекта) самостоятельно 

илиспомощьюпедагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьиработатьпоплану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть обучающийся с ТНР подросткового возраста. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможно 
выделить следующие: 

▪ макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

▪ постеры, презентации; 

▪ альбомы,буклеты; 

▪ реконструкции событий; 

▪ эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

▪ результатыисследовательскихэкспедиций; 

▪ выставки. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияученических конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Впроцессеосуществленияучебно-исследовательскойдеятельностиучащиесяс 

помощью педагога овладевают следующими УУД: 
Выпускникнаучится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• самостоятельнозадумывать,планироватьи выполнятьучебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использоватьдогадку,интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как математическое 
моделирование; 
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• использоватьтакиеестественнонаучныеметодыиприёмы,какабстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том 

числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

приформированииуниверсальныхучебныхдействийнарядустрадиционнымиметодиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно- образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важностьимеетиспользование информационно-образовательной среды, 

вкоторойпланируютификсируютсвоюдеятельностьирезультатыучителяиобучающиеся с 

ТНР. 
ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся 

 

Разделы 
программы 

Планируемыерезультаты 

Обращениес 

устройствамиИКТ 

Выпускникнаучится: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входитьвоперационнуюсистемуизавершатьработусней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлятьинформационноеподключениек 
локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствамиИКТ,вчастностиучитывающиеспецифику 

работы с различными экранами. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические особенности 
восприятияинформациичеловеком.Результатыдостигаются 

преимущественно в рамках предмета «Информатика», а 
также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройствасетей,принтер,проектор,сканер,измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• выводитьинформациюнабумагу,правильно 
обращаться с расходными материалами; 

• изменятьпринеобходимостинастройкиэкрана. 

Фиксация 

изображенийизвуков 

Выпускникнаучится: 

• осуществлятьфиксациюходаирезультатов 
проектной деятельности; 

• создавать презентации. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 
изображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцелью; 

• использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности.Результатыдостигаютсяврамкахизучения 
предметов, а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Создание 

письменныхсообщений 

Выпускникнаучится: 

• создаватьтекстнарусскомязыке; 

• осуществлять редактирование и структурирование 
текставсоответствиисегосмысломсредствамитекстового 

редактора;Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать средства орфографического и 

синтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстана 

иностранном языке; 

• сканироватьтекстиосуществлятьраспознавание 
сканированного текста; 

• осуществлятьписьменноесмысловоерезюмирование 
высказываний в ходе обсуждения. Результаты достигаются 
преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,«Литература», 

«История»,«Обществознание»,атакжевовнеурочнойи 

внешкольной деятельности. 

Создание 

графическихобъектов 

Выпускникнаучится: 

• создавать различные геометрические объекты с 
использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерных 

инструментов; 

• создавать столбчатые и круговые диаграммы и 
графикивсоответствиисрешаемымизадачами.Результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика»,«Геометрия»,«География»,«История», 

«Алгебра» 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

Выпускникнаучится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или 
включающегоссылкипредставлениядлясамостоятельного 

просмотра через браузер; 

• использоватьпривосприятиисообщенийвнутренние и 

внешние ссылки; 
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 • формулироватьвопросыксообщению,создавать 
краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 
окружающеминформационномпространстве,отказываться 

от потребления ненужной информации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• пониматьсообщения,используяприихвосприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Труд (технология)», «Литература», «Русский 

язык», 
«Иностранныйязык»,«ИЗО»,атакжевовнеурочнойи 

внешкольной деятельности. 

Коммуникацияи 

социальное 

взаимодействие 

Выпускникнаучится: 

• использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдля 
информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения(получениеивыполнениезаданий,получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• взаимодействоватьвсоциальныхсетях,работатьв 
группе над сообщением; 

• участвоватьвфорумахвсоциальных 
образовательных сетях; 

• выступать с аудио- и видео- поддержкой, включая 

выступлениепереддистанционнойаудиторией.Результаты 
достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Поиск и 

организацияхранения 

информации 

Выпускникнаучится: 

• использоватьразличныеприёмыпоискаинформации в 
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональномкомпьютере,винформационнойсреде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• формировать собственное информационное 

пространство:создаватьсистемыпапокиразмещатьвних 
нужные информационные источники. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использоватьразличныебиблиотечные,втомчисле 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• использоватьразличныеприёмыпоискаинформации в 
Интернете в ходе учебной деятельности. 

• искать информацию в различных базах данных, 
создаватьизаполнятьбазыданных.Результатыдостигаются 
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 преимущественноврамкахпредметов«История», 
«Обществознание»,«Русскийязык»,«Алгебра», 

«Литература»,«Труд(технология)»,«Информатика»,а также 

вовнеурочной и внешкольной деятельности. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработкаданныхв 

исследовании 

Выпускникнаучится: 

• вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической и 
визуализации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• проводитьестественнонаучныеисоциальные 
измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их; 

• анализироватьрезультатысвоейдеятельностии 
затрачиваемых ресурсов. Результаты достигаются 
преимущественноврамкахпредметов«Информатика», 

«Физика»,«Химия»,«Обществознание»,«Алгебра». 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

Выпускникнаучится: 

• моделироватьсиспользованиемсредств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальнуюигрупповуюдеятельность,организовывать 
своё время с использованием ИКТ. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов.Результатыдостигаютсяпреимущественнов 
рамках предметов «Физика», «Информатика», «Биология», 

«География». 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ- компетенции 
обучающихся с ТНР включают: 

▪ урокипоинформатикеидругим предметам; 

▪ факультативы; 

▪ кружки; 

▪ интегративныемежпредметныепроекты; 

▪ внеурочныеивнешкольныеактивности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся с ТНР: 

▪ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

▪ созданиеиредактированиетекстов; 

▪ созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

▪ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем, 
других графических объектов; 

▪ созданиеиредактированиепрезентаций; 

▪ созданиеиредактированиеграфиковифотоизображений; 

▪ созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

▪ поискианализинформациивИнтернете; 

▪ математическаяобработкаивизуализацияданных; 

▪ созданиевеб-страниц; 

▪ сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 
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обеспеченоусилиямикомандыучителей-предметников. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебныхпредметов,курсов,коррекционно-развивающихкурсов,атакжевходевнеурочной 

деятельности у выпускников с ТНР будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. 

настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияиприменения 

обучающимися с ТНР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

примененияУУДучитываютсяследующиеэтапыосвоенияУУД: 

▪ универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

▪ учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

▪ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

▪ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

▪ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

▪ обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

ПриоценкеуспешностиосвоенияипримененияУУДобучающимисясТНРследует 

руководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 

Система оценкиУУДможетбыть: 

▪ уровневой(определяютсявышеуказанныеуровниосвоения УУД); 

▪ позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех 
участников образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

В результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. Возможно применение метода экспертной оценки 

посредством деятельности ППк. Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированыидополненыобразовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 

ситуации и актуальными задачами. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ТНР. 
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Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к обучающимся 

предметом особого коррекционного внимания является формирование приемов 

мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к слабовидящис 

обучающимся сособую значимость представляет расширение коммуникативного 

репертуара, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом 

социально- коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся 

саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 

является предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 

слабовидящих обучающихся является обязательным сквозным направлением в 

образовательном и коррекционном процессе. 

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально- 

ориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощислабовидящимобучающимсявосвоенииАООП ООО (вариант 4.1) с 

учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. ПКРуровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации коррекционно- образовательного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхпотребнос

тей слабовидящих обучающихся в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, втом числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в коррекционно- 

образовательном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

                                                    Целевой раздел 

Основная часть. 
Программа коррекционной работы в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

 предусматривает индивидуализацию специального сопровождения, обучающегося с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,ИПРА (при 

наличии). 
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обучающихся,включающегопсихолого-педагогическоеобследование(наначалообученияв5классе 

- стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации), направленных, в том числе на оказание специализированной 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи обучающимся в развитии 

пространственной ориентировки и мобильности, социально-бытовой ориентировки, зрительного 

восприятия, компенсаторных способов действия, алгоритма использования тифлотехнических 

устройств и специальных программ невизуального доступа, а также в развитии учебно- 

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 4.1), достижение слабовидящими 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

ПКРсодержит: 

✓ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

освоение ими АООП ООО (вариант 4.1); 

✓ описание условий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение,при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специализированныхкомпьютерныхпрограмм,используемыетехническиеитифлотехнические 

средства обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

✓ описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

✓ переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

✓ планируемыерезультатыкоррекционной работыиподходыких оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей,характераимеющихсятрудностейиособенностейсоциальнойадаптациислабовидя

щих обучающихся, региональной специфики и особенностей коррекционно- образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Программакоррекционнойработывключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отражающ

ие ее основное содержание: 

✓ диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи; 

✓ коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

✓ консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

✓ информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

№ Виддеятельности Сроки Ответственные 

Диагностическаяработа  

 

1. 
Проведение комплексной 

диагностики детей с ОВЗ 

 

октябрь 

Кл. руководители, члены ППк, 

учитель-дефектолог, педагог- 

психолог, учитель -логопед. 
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2. 
Изучение условий семейного 

воспитания ребенка с ОВЗ 
Втечение года 

Кл.руководители 

 

 

3. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья 

 

 

сентябрь 

Кл.руководители 

 

 

4. 

Выявления детей  имеющих 

трудностей  в   освоении 

образовательной  программы. 

Направлениеобучающихсяна 

психолого-педагогическую 

комиссию (ПМПК) 

 

Апрель-май, в течение 

года(принеобходимости) 

Кл.руководители,членыППк 

Коррекционно-развивающаяработа 

 

1. 

Разработка индивидуальных 

программ развития 

обучающихся с ОВЗ 

 

сентябрь 

Члены ППк 

 

2. 

Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий 

 

В течение года, по 

графику 

Кл. руководители, учителя- 

предметники, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефекто- 

лог 

 

3. 

Организация коррекционной 

направленности образователь- 

ной деятельности 

 

Втечение года 
Зам.директорапоУВР, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

4. 

Взаимодействиессоциальными 

партнерами (учреждениями 

культуры, физкультуры и 

спорта, комитета по делам 

молодежи и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья в окружающем их 

социуме 

 

 

 

 

Втечение года 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

 

 

 

5. 

Социальная защита детей с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья в случаях 

неблагоприятных условий 

жизниприпсихотравмирующих 

обстоятельствах 

 

 

 

Втечение года 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

6. ПроведениезаседанийППк Октябрь,январь,май Члены ППк 

Консультативнаяработа 

 

1. 

Организация тематических 

консультаций для 

педагогических работников с 

 

втечение года 

Зам.директорапоУВР, 

специалистыППк 
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 привлечением организаций- 

партнеров по вопросам 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

  

 

 

2. 

Индивидуальное 

консультированиеродителейпо 

вопросам выбора стратегии 

воспитания  и   приемов 

коррекционного   обучения 

ребенка с ОВЗ 

 

 

втечение года 

Зам.директорапоУВР, 

специалистыППк 

 

 

 

3. 

Участие в консультативных 

мероприятиях муниципального 

и регионального уровня, 

проводимых социальными 

Центра диагностики и 

консультирования г. Выборга 

 

 

втечение года 

Зам.директорапоУВР 

 

 

4. 

Организация консультативной 

помощи учащимся с ОВЗ по 

вопросам профессионального 

самоопределения 

 

втечение года 
Зам.директорапоУВР 

Информационно-просветительская работа 

1. 
Разработка памяток- 

рекомендаций для родителей 
Втечение года 

Кл. руководители, учителя- 

предметники, специалисты ППк 

 

 

2. 

Обновление страницы на сайте 

МБОУ «СОШ № 7» «Образова- 

ние детей с ОВЗ»,посвященной 

вопросам поддержки детейс 

ограниченнымивозможностями 

здоровья. Размещение 
необходимойинформации 

 

 

1развмесяц 

Администратор сайта, зам. 

директорапоУВР,классные 

руководители 

3. 
Участие вакциях, конкурсах, 

олимпиадахразличногоуровня, 

организованных для детейс 

ОВЗ 

Втечение года 
Зам.директорапоУВР,классные 

руководители, учителя-предмет- 

ники 

 

 

4. 

Освещение опыта 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

родительских собраниях, 
конференциях 

 

Втечение года 

Зам.директорапоУВР,классные 

руководители, учителя-предмет- 

ники 
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6. 

Создание банка нормативно- 

правовых документов и 

методических материалов по 

вопросамобучения и 

воспитания детей с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья 

 

 

 

Втечение года 

Зам.директорапоУВР 

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение 

в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

основного общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основныминаправлениямивкоррекционнойработеявляются: 

✓ коррекционнаяпомощьвовладениибазовымсодержаниемобучения; 

✓ развитиеэмоционально-личностнойсферыикоррекцияеенедостатков; 

✓ развитиепознавательнойдеятельностиицеленаправленноеформированиевысших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

✓ формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения; 

✓ коррекциянарушенийписьменнойречи; 

✓ обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждениянегативногоотношениякучебе,ситуациишкольногообучениявцелом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где 

осуществляетсякоррекциянарушенийпсихофизическогоразвитияобучающихсясОВЗиоказывает

ся помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП ООО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ 

направляется на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами  реализации программыкоррекционнойработыявляются: 

✓ оптимально выстроенное взаимодействие специалистов в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола» 

✓ обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

✓ социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения осуществляется на 

уровне ППк (психолого - педагогический консилиум утвержден Приказом директора и 

Положением о психолого- педгогическом консилиуме, принятым на педагогическом совете, и 

обеспечивает системное выявление и сопровождение обучающихся с ОВЗспециалистами в 

образовательном процессе. 

Такоевзаимодействиевключает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
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специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвития,обучающегося; 
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— составлениеиндивидуальныхпрограммразвитияикоррекции отдельных сторон учебно- 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Ответственные: 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель–дефектолог; 

- учитель-предметник; 

- кл.руководитель. 

Программакоррекционнойработысодержит:цель,задачи,системукомплексногопсихолого- 

педагогического обследования обучающихся, основные направления, программы коррекционных 

курсов. 

 

 

 

Цель. 

Циклограмма работы 

ППк ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

на учебный год 

 

Обеспечениекоррекционногопсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗ, 

исходя из реальных возможностей ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 
Задачи: 

• выявлениеиранняядиагностикаотклоненийвразвитиии/илисостоянийдекомпенсации; 

• профилактикафизических,интеллектуальныхиэмоционально-личностныхперегрузокисрывов; 

• выявлениерезервныхвозможностейразвития; 

определениехарактера,продолжительностииэффективностиспециальной(коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

• возможностей; 

• подготовкаиведениедокументации,отражающейактуальноеразвитиеребёнка,динамикуего 

состояния, уровень успешности; 

• организациявзаимодействиямеждуспециалистамиорганизациииспециалистами, 

участвующими вдеятельности консилиума. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Срок 

проведения 

 

1. 

а) Утверждение состава ППк на текущий уч.год 

б)Инструктажповыполнениюфункциональных 
обязанностейчленовшкольногоППк 

председатель 

ППк сентябрь 

 

 

2. 

Предварительныйсборинформации. 

- запросынаобследованиедетейнаконсилиуме 

- сбор необходимой первоначальной 

информации 

- формированиепроблем 

зам.директорапоУВР, 

педагог-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

классныеруководители 

 

сентябрь 

 

 

3. 

Предоставлениерезультатовобследованиядетей 

специалистами консилиума, составление 

программ индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы, составление индивиду- 

альных программ развития, ИОП детей с ОВЗ 

учитель-дефектолог, 

кл. руководители, 

педагог-логопед, 

педагог-психолог 

 

октябрь 
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4. 

Разработка программ воспитательных мер в 
целях коррекции отклоняющегося развития 
воспитанников. 

педагог-психолог 
зам.директорапоУВР, 
классные 
руководители 

втечение года 

 

5. 

Реализация рекомендаций консилиума по 

развитиюикоррекционнойработе,ИОПребенка с 

ОВЗ 

учителя, 

учительдефектолог, 

педагог-логопед, 
педагог-психолог. 

 

втечение года 

6 
Промежуточная оценка эффективности 
коррекционной работы 

членыППк 
декабрь 

7. 
Решение вопроса о направлении учащихся на 

ПМПК,подготовканеобходимойдокументации 

членыППк,кл. 

руководители 
 

декабрь 

 

 

8. 

Участиеи выступление наМОсцелью оказания 

методической помощи 

педагог-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

зам.директорапоУВР, 

классныеруководители 

 

 

 

по запросу 

 

8. 

Консультирование родителей и организация 

помощи при трудностях в обучении и 

воспитании, лечении детей с ОВЗ 

учителя, кл. 

руководители, 

учитель-дефектолог, 

педагог-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

втечениегода 

9. 

Проведение оценки эффективности 
коррекционно-развивающей работы, реализации 
ИОП ребенка с ОВЗ 

членыППк 

май 

10. 

Анализ работы ППк за текущий учебныйгод. 
Составление плана работы на следующий 
учебный год 

Члены ППк 

май 

 
Условияреализациипрограммы 

Организационныеусловия 

Программа коррекционнойработы предусматриваетвариативные формы получения

 образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучениевусловияхинклюзии; 

- обучениенадому; 

- обучениенадомусиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий. 

 

Направления 

организационного 

обеспечения 

 

Локальные акты образовательной организации 
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Нормативно-правовое 

обеспечение 

1. Внесение изменений в Устав в части совместного обучения 

(воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 

ограничений. 

2. Программы коррекционной работы в структуре основной 

общеобразовательной программы, адаптированной образовательной 

программы и/или индивидуального учебного плана 

3. ПоложениеоборганизацииобразованиядетейсОВЗ. 

4. Положение о ППк (о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения). 

Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Осуществляется на основе заключений ПМПК и согласия родителей 

на ПМП сопровождение.Договор о сотрудничестве с ПМПК 
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Организацияспециальных 

условий 

Созданиеспециальныхусловий: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использование современных информационных и 

здоровьесберегающих  технологий  для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности и 

доступности); 

- специализированныеусловия(определениекомплексаспециальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ); 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

структуры дефекта ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ОВЗ наравне с их сверстниками в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, во внеурочное 

время 
Режимосновногообщегообразованиявучебномгоду: 

- продолжительность учебного года в 5-8-х классах 34учебные 

недели; 
- продолжительностьучебногогодав9-хклассах33учебныенедели; 
- продолжительностьучебнойнеделив5-9классах5днейобязательная 
недельная нагрузка обучающихся 5-х классов 29 часов,6-х классов 30 
часов,7–хклассов–31час,8–хклассов–33часа,9–хклассов–33часа при 5-
ти дневной учебной неделе; 
- продолжительностьурока-в5-9классах–40минут; 

Основная школа занимается в первую смену. В 5-9 классах 

производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку, информатике при наполняемости класса от 25 

человек. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени (четверти) и каникул. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Специальные условия создаются согласно рекомендациям ПМПК и 

медицинскому заключению. 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

Медицинская сестра работает на договорной основе. Проводится 

ежегодный плановый осмотр обучающихся, наблюдение заздоровьем 

обучающихся с ОВЗ 
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Организацияпитания Безособенностей,поосновномуменюобразовательнойорганизации, 
бесплатное 2-хразовое питание (завтрак и обед) 

Организация 
взаимодействия с 
родителями 

На основе договора об организации образования ребенка с ОВЗ 

(беседы, консультации, прохождение ПМПК) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога: используются элементы методик 

В.Б.Базарного, Уильяма Х.Бейтса, Спилберга, Т.А. Фотековой, 

Т.В.Ахутиной и др. в соответствии с рекомендациями) 

 

Планируемые результаты: 
✓ своевременно выявлены детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

✓ определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

✓ определеныособенностиорганизацииобразовательногопроцессадлярассматриваемойкатегории 

детейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структуройнарушения 

развития и степенью его выраженности; 

✓ созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

✓ осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

✓ разработаныиреализованыиндивидуальныеучебныепланы,организованыиндивидуальные(или) 

групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и(или)психическом 

развитии; 

✓ обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; 

✓ реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

✓ оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программы коррекционных курсов 

Рабочая программа коррекционного курса «Психологические занятия» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)»адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандартаосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот 
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31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) и с учётом адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ОВЗ. Курс 

реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 5–9 классов, получающих образование в соответствии с АООП ООО 

обучающихсяс ОВЗ. 

 

Общаяхарактеристикакурса«Психокоррекционныезанятия(психологические) 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» направлен на 

развитие личности обучающегося подросткового возраста, его коммуникативных и социальных 

компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

У обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования сохраняются трудности и 

замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции 

поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий 

уровень развития коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся 

снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 

осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодоление 

трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы, 

коммуникативнойсферы,регуляторной сферы,отклоняющегосяповеденияобучающихсясОВЗ.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 ОВЗ. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 

психофизическогоразвитияобучающихсясОВЗпосредствоминдивидуализациисодержаниякурса с 

учетом их особых образовательных потребностей. 
Цельизадачикурса 

Цель коррекционного курса«Психокоррекционные занятия (психологические)» – развитие и 

коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер 

обучающегося,направленныенапреодолениеилиослаблениетрудностейвразвитии,гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Задачикурса: 

• формированиеучебноймотивации,стимуляцияразвитияпознавательныхпроцессов; 

• коррекциянедостатковосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности,эмоцийи 
поведения, формирование навыков самоконтроля; 

• гармонизацияпсихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношенияк 
своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

• развитиеличностногоипрофессиональногосамоопределения,формированиецелостного 
«образаЯ»; 

• развитиеразличныхкоммуникативныхумений,приемовконструктивногообщенияи 
навыков сотрудничества; 

• стимулированиеинтересаксебеисоциальномуокружению; 

• развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающимисверстниками и 
взрослыми; 
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• предупреждениешкольнойисоциальнойдезадаптации; 

• становлениеирасширениесферыжизненнойкомпетенции. 
Описаниеместакоррекционногокурсавучебномплане 

ВсоответствиисучебнымпланомАООПОООобучающихсясОВЗнаизучениекурса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)»отводится 3 часа в неделю (102 часа в учебном 

году). 

Коррекционно-развивающиезанятияпроходятвовторой половинедняврамкахвнеурочной 

деятельности в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом 

режима работы школы, индивидуального образовательного маршрута, обучающегося с ОВЗ и в 

соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с администрацией школы. 

В соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционно- развивающих занятий 

предусматриваются групповые формы работы. Организация коррекционно-развивающей работы 

предполагает проведение занятий в подгруппах до 12 человек продолжительностью 40 минут и 

периодичностью 3 раза в неделю. 
Описаниеценностныхориентировсодержанияучебногокурса 

Ценностныеориентирысодержаниякурса: 

1. Формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,кооперациисотрудничества: 

- доброжелательность,довериеивниманиеклюдям, 

- готовностьксотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

2. Развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческойнравственности и 

гуманизма: 

- принятиеиуважениеценностейсемьииобщества,школыистремлениеследоватьим; 

- ориентациявнравственномсодержанииисмыслепоступков; 

- формированиечувствапрекрасногоиэстетическихчувств. 

3. Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

- развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивов 

познания и творчества; 

- формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности. 

4. Развитиесамостоятельности,инициативыличностикакусловияеесамоактуализации: 

- формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе; 

- готовностьоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию; 

- критичностьксвоимпоступкамиумениеадекватноихоценивать; 

- готовностьксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаихрезультаты; 

- целеустремленностьинастойчивостьвдостижениицелей; 

- готовностькпреодолениютрудностейижизненногооптимизма. 

 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоениякоррекционногокурса 

5 КЛАСС 
Модуль «Развитие саморегуляциипознавательной деятельности иповедения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболееоптимальные 
способы решения познавательных задач; 

• контролироватьвремявыполненияучебнойработыориентируясьна определенные 
таймером временные рамки; 

• ориентироваться в задании и условиях, необходимых для его выполнения с помощью 
взрослого; 

• определять последовательность действий в краткосрочном периоде для достижения 
поставленной задачи с помощью взрослого; 
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• соотноситьсвоидействияспланом,корректироватьсвоидействияна основании 
расхождений результата с эталоном с развернутой помощью взрослого; 

• оцениватьправильностьвыполнениязаданиянаосновесличениясконечнымрезультатом; 

• уметьдаватьсловесныйотчетовыполнениизадания; 

• уметьдействоватьиндивидуальноивгруппепозаданномувзрослымалгоритму. 

 
Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• выделять различные эмоциональные состояния и соотносить их с соответствующими 
внешними проявлениями (мимика, жесты, пантомимика, поза, интонация); 

• определять широкий спектр эмоциональных состояний по внешнимпроявлениям (включая 
противоречивые эмоции); 

• обращатьвниманиенасвоеэмоциональноесостояниеиуметьидентифицироватьегои 
обозначать вербально; 

• владетьбазовыминавыкамирелаксации,какспособомрегуляцииэмоций; 

• сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе 
деятельности и при оценке достигнутого результата; 

• управлятьпроявлениемнегативныхэмоцийпринеудачевучебнойситуации; 

• регулироватьсвоеповедениевэмоциональнонапряженнойкоммуникативнойситуации; 

• соблюдатьнормыиправилаобщественногоповедения; 

• осознаватьнеобходимостьприлагатьусилиядляполноценноговыполнениязаданий. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрироватьинтересксамопознанию; 

• владеть навыками самопрезентации (рассказывать о своих интересах,увлечениях, 
личностных качествах); 

• иметьпредставлениеобосновныхсоциальныхролях,ихразнообразиивжизничеловека, 
осознавать собственные социальные роли; 

• иметьпредставленияосвоихобязанностяхпередсемьей,обществом; 

• владетьнавыкамисамооценивания,выделятьсвоиположительныекачества; 

• владетьнавыкамиучебногосамооценивания,критичнооцениватьрезультатдеятельности, 
осознавать, что удалось выполнить, что нет. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• пониматьзначениепрофессиональнойдеятельностивжизничеловека; 

• иметьпервичныепредставленияомирепрофессий; 

• соотносить собственные желания и возможности с различными 
направлениями профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитиекоммуникативныхнавыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• владетьбазовымисредствамивербальногоиневербальногообщения; 

• использовать вкоммуникации со сверстниками позитивнуюлексику, комплименты, 
правила этики общения; 
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• определятькачестваличностииспособыповедения,которыеспособствуютилипрепятствуют 
продуктивной коммуникации; 

• слушать и слышать информацию, передаваемую собеседником, уточнять 
ее с помощью вопросов, поддерживать тему разговора. 

 
Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• поддерживатьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо сверстниками с 
помощью взрослого; 

• договариватьсяоправилахсовместнойработы; 

• уметьработатьвгруппенадвыполнениемзадания; 

• участвоватьвколлективномобсужденииработы. 

6 КЛАСС 
Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности иповедения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• ориентироватьсявзаданиииоцениватьнеобходимыедляеговыполненияусловия 
(временные,пространственные,функциональныеит. д.) с помощью взрослого; 

• распределятьвремяисилыпривыполнениинесколькихзаданий,уметьопределять 
состояние снижения работоспособности и сообщать об этом взрослому; 

• определятьпоследовательностьдействийдля достиженияпоставленнойзадачи; 

• соотноситьсвоидействияспланом,корректироватьсвоидействиянаосновании 
расхождений результата с эталоном со стимулирующей помощью взрослого; 

• уметьдействоватьпоготовойинструкцииприиндивидуальнойигрупповойработе; 

• оцениватьправильностьвыполнениязаданиявсоответствиисобразцом, приведеннымв 
инструкции; 

• осуществлятьпошаговыйиитоговыйконтрольпривыполнениизадания; 

• проявлятьинтерескмнениюокружающихпоповодуоценочныхсужденийрезультатасвоей 
деятельности, в случае ошибки корректировать результат с помощью взрослого. 

 
Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• осознаватьпереживаемыеэмоциивпрошлом,настоящемибудущем,уметьназыватьих; 

• уметьсосредотачиватьсянателесныхощущениях,мышечныхнапряжениях,выражениилица 
при переживании той или иной эмоции, называть их в моделируемых ситуациях под 
контролем взрослого; 

• выделять позитивные и негативные эмоции, иметь представление об их влиянии на 
эффективность общения и продуктивность деятельности; 

• владетьразнымиприемамирелаксации; 

• иметьпредставлениеобосновныхтехникахиприемахрегуляции эмоций; 

• совершатьэлементарноеволевоеусилиепритрудностяхвучебной работе; 

• уметь минимизировать волнение в эмоционально напряженныхситуациях 
(самостоятельные и контрольные работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитиеличностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрироватьинтересксамопознаниюисаморазвитию; 
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• иметьпредставлениеосвоихиндивидуальныхособенностях,качествах,чертаххарактера; 

• различатьположительныеиотрицательныекачества,чертыхарактера; 

• оцениватьсвоикачества,чертыхарактера; 

• иметьпредставлениеосвоихзадаткахисклонностях; 

• демонстрироватьпозитивноесамоотношение. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• проявлятьинтерескмирупрофессийиприобретениюпрофессии; 

• иметь представление о разнообразии профессий в современном мире,основных 
направлениях профессиональной деятельности; 

• иметьпервичноепредставлениеопонятиикарьера; 

• оцениватьсобственные склонностии познавательные способности, понимать их значение 
при определении направления профессиональной деятельности. 

 
Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выстраиватькоммуникациювразличныхсоциальныхситуациях; 

• использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально- 
эмоциональному контексту ситуации; 

• уметьвестидиалог,поддерживатьбеседуназаданнуютему; 

• понимать наличие другой, альтернативной точки зрения в процессеобщения со 
сверстниками; 

• конструктивнодоноситьсвоюпозициюдодругихучастниковкоммуникации. 

Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками с 
помощью взрослого; 

• определять цели и функции участников совместной деятельности, способы 
взаимодействия; 

• поддерживатьсовместнуюработу,конструктивновзаимодействовать; 

• с помощью вопросов уточнять недостающую информацию в процессесовместной 
деятельности; 

• принимать точки зрения, отличные от собственной, конструктивноотстаиватьсвои 
интересы. 

7 КЛАСС 
Модуль «Развитие саморегуляции познавательнойдеятельности иповедения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• самостоятельно оценивать необходимые для выполнения поставленнойзадачи условия 
(временные, пространственные, функциональные и т. д.); 

• определятьпоследовательностьдействийдля достижениясовокупностипоставленныхзадач; 

• самостоятельно планировать последовательность своих действий в соответствии с 
поставленной задачей; 

• соотносить свои действия с планом, корректировать самостоятельно свои действия на 
основании плана, проводить проверку по результату; 
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• оцениватьправильностьвыполненияпоставленнойзадачиприиндивидуальнойработе; 

• сдерживатьнепосредственныеимпульсивныереакции,действоватьвпланезаданного,не 
отвлекаясь на посторонние раздражители. 

Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• осознавать телесные ощущения, соотносить их с эмоциями и 
использовать их для снятия психоэмоционального напряжения; 

• иметьпредставлениеоразличныхтехникахиприемахрегуляции эмоций; 

• использоватьпринеобходимостиприемырелаксациивразных жизненныхситуациях; 

• совершать целенаправленное волевое усилие в ситуации пресыщения,привыполнении 
однообразной учебной работы; 

• сдерживатьнепосредственноеэмоциональноереагированиепривозникновениипомехв 
деятельности; 

• уметьсправлятьсясволнениемвэмоциональнонапряженныхситуациях(самостоятельныеи 
контрольные работы). 

 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитиеличностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрироватьинтересиготовностьксамопознаниюисаморазвитию; 

• демонстрироватьадекватнопозитивноесамоотношение; 

• иметьпредставлениеосвоихличностныхособенностях; 

• иметьуровеньпритязаний,адекватныйсвоимвозможностям; 

• иметьпредставлениеобответственномповедении; 

• самостоятельнооцениватьпоследствиясвоихдействий,выбиратькакпоступить(втом 
числе в неоднозначных ситуациях) и отвечать за свой выбор; 

• иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различныхмоделях 
поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

• строитьжизненныепланывовременнойперспективе. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• демонстрировать мотивацию к приобретению профессии в определенной области трудовой 
деятельности; 

• ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 
характеристику основным направлениям профессиональной деятельности; 

• иметьпервичноепредставлениеопонятиипрофессиональнойнаправленностиличности; 

• иметьпредставлениеокарьерекакопрофессиональномпутивжизничеловека; 

• выделять собственные интересы и склонности, соотносить их с будущейпрофессиональной 
деятельностью; 

• иметь первичное представление о понятии профессиональной пригодности в основных 
направлениях профессиональной деятельности; 

• соотноситьсобственныеспособностиспрофессиональнойпригодностьювосновных 
направлениях профессиональной деятельности. 

 
Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 
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Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• уметьсдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиис задачами 
и условиями коммуникации; 

• владетьприемамиактивногослушания; 

• уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение своеи 
партнера, оценивать степень его реализации в общении; 

• уметьспрашивать,интересоватьсячужиммнениемивысказыватьсвое; 

• принимать позицию собеседника, выделяя его точкузрения и аргументы в пользу его 
позиции; 

• уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции. 

 
Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• уметьинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиесо 
сверстниками и взрослыми; 

• планироватьсовместныедействиядлядостиженияобщейцели; 

• планировать и реализовывать общие способыработы с партнерами посовместной 
деятельности; 

• прогнозироватьрезультатколлективнойработы; 

• уметьсогласовыватьсвоидействиясдействиямипартнерадлядостиженияобщего 
результата; 

• братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия. 

Содержаниекоррекционногокурса 

5 КЛАСС 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностии поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Знакомствососпособамиориентировкивзаданиииспособамиопределенияцели.Выполнен

ие анализа образца по заданному плану действий и следование образцу в заданиях на 

зрительно- моторную координацию. Сличение с образцом, корректировка ошибочных 

элементов. Отработка навыка следования словесной инструкции. Удержание 

последовательности действий на основании 

следования,инструкции.Удержаниевумственномпланеусловийвыполнениязадания,ссохранение

м их до конца работы (упражнения на развитие концентрации и переключения внимания: 

графический диктант сусловием).Определениепоследовательности своихдействий при 

решении познавательных задач (копирование сложной фигуры). Планирование этапов 

выполнения задания. Отработка поэлементного выполнения программы. Корректировка своих 

действий на основаниирасхождений результата с эталоном с помощью взрослого. Отработка 

навыков промежуточногоконтроля. Оценка правильности выполнения задания на основе 

сличения с конечным результатом. Представление словесного отчета по результатам 

выполнения задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации. Противоречивые эмоции, анализ 

внешних проявлений при целостном восприятии контекста социальной ситуации. Понимание 

и словесное обозначение своего эмоционального состояния. Базовые навыки релаксации как 

способ регуляции эмоций. Знакомство с базовыми навыками контроля эмоциональных 

состояний, со способами управления проявлением негативных эмоций при неудаче в учебной 

ситуации. Способность прилагать волевое усилие при выполнении заданий. Моделирование 
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социально 

приемлемогоповедениявэмоциональнонапряженныхкоммуникативныхситуациях,простые 
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способырегуляциисвоегоповедения. 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Знакомство с базовыми навыками самопрезентации. Основные социальные роли, их 

разнообразие в жизни человека. Личная ответственность и обязанности по отношению к семье 

и обществу. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные 

ситуации), выделение сильных сторон и положительных качеств личности. Знакомство с 

навыками критичного оценивания результатов своей деятельности. 
Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Значениепрофессиональнойдеятельностивжизничеловека.Первичныепредставленияоми

ре профессий. Определение и словесное обозначение собственных желаний и возможностей в 

сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможностей с направлениями 

профессиональной деятельности. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Знакомство с базовыми средствами вербального и невербального общения. Отработка 

использования позитивной лексики,комплиментов, правил этики общения. Психологические 

помехи в общении: психологические качества личности, особенности поведения. Особенности 

личности и модели поведения, способствующие продуктивному общению. Отработка навыков 

установления и поддержания продуктивного коммуникативного контакта в моделируемых 

ситуациях. Способы 

передачиинформациимеждусобеседниками.Знакомствоснавыкамиактивногослушания.Отработ

ка приемов поддержания беседы. Раздел «Развитие навыков сотрудничества» Отработка 

навыков поддержания учебного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками с 

помощью взрослого. Знакомство справилами совместной работы вгруппе. Коллективное 

обсуждениеработыв моделируемых ситуациях. 

6 КЛАСС 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Отработка способов ориентировки в задании. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания, с помощью взрослого. Работоспособность и утомление: оценка 

собственных ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий. Определение 

последовательности своих действий при решении познавательных задач (с использованием 

цифробуквенного материала). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. 

Корректировка своих действий на основании расхождений результата с эталоном со 

стимулирующей помощью взрослого. Выполнение заданий по готовой инструкции при 

индивидуальной и групповой работе. Отработка навыков пошагового и итогового контроля 

при выполнении задания. 
Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Понимание и словесное обозначение своих эмоций в прошлом, настоящем и будущем. 

Определение физических проявлений различных эмоциональных состояний: телесные 

ощущения, мышечное напряжение, мимические и пантомимические движения. Соотнесение 

физических проявлений с конкретными эмоциями в моделируемых ситуациях под контролем 

взрослого. Позитивные и негативные эмоции, их влияние на эффективность общения и 

продуктивность деятельности. Отработка различных приемов релаксации. Знакомство с 

основными техниками и 

приемамирегуляцииэмоций.Способностьсовершатьэлементарноеволевоеусилиепритрудностях

в учебной работе. Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально 

напряженных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы). 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты характера. 
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Различение положительных и отрицательных качеств и черт характера на примере 

вымышленных и реальных персонажей. Отработка навыков оценивания собственных качеств 

и черт характера. Общая 
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характеристиказадатковисклонностейчеловека. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Разнообразие профессий в современном мире, основные направления 

профессиональной деятельности. Первичное представление о понятии «карьера». Значение 

склонностей и познавательных способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. Определение и первичный анализ своих склонностей и 

познавательных способностей. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Отработка навыков общения в различных моделируемых социальных ситуациях. 

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Отработка навыков ведения диалога, поддержания беседы на заданную 

тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, 

использование речевых клише. Представление собственной позиции социально приемлемыми 

способами. 
Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Организацияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностисосверстникамиспомощ

ью взрослого. Отработка навыков поддержания совместной работы и конструктивного 

взаимодействия. Уточнение недостающей информации в процессе совместной деятельности с 

помощью вопросов в моделируемых ситуациях. Принятие различных точек зрения входе 

совместной работы в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Знакомство со 

способами конструктивного отстаивания своих интересов в ходе совместной деятельности.  

7 КЛАСС 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельная оценка условий, необходимых для выполнения задачи. Определение 

последовательности действий для достижения совокупности поставленных задач 

(параллельные ряды). Самостоятельное планирование своих действий при выполнении 

задания с учетом заданного правила. Соотнесение своих результатов с заданным планом 

выполнения заданий. Самостоятельная корректировкасвоих действийнаосновании 

расхождений результатасэталоном. Отработканавыков выполнения поставленной задачи при 

индивидуальной работе. Отработка приемов, помогающих сохранить концентрацию при 

выполнении задания. 
Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Отработканавыковсоотнесениятелесныхощущенийиэмоций.Знакомствосприемамиснят

ия психоэмоционального напряжения посредством работы с телесными ощущениями. 

Отработка различных техник и приемов регуляции эмоций. Использование приемов 

релаксации в разных моделируемых жизненных ситуациях. Признаки состояний утомления и 

пресыщения. Способность совершатьцеленаправленноеволевоеусилиев 

ситуациипресыщения,привыполненииоднообразной учебной работы. Отработка умения 

сдерживать непосредственное эмоциональное реагирование при 

возникновениипомехвдеятельностивмоделируемыхситуацияхподконтролемвзрослого.Отработ

ка способов снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы), выделение наиболее предпочтительных и 

эффективных. 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Определение и вербальная характеристика своих личностных особенностей. 

Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний с и реальными 

возможностями. Определение своего уровня притязаний и соотнесение его с собственными 

способностями и возможностями. Представление об ответственном поведении, выборе 

способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование 
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возможных последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов 

поведения. Социальные роли в современном обществе, различные модели поведения в 

соответствии с этими ролями, правила и нормы поведения. Знакомство с понятием жизненного 

плана и его временной перспективы. 
Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 
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Краткаяхарактеристикаосновныхнаправлений 

профессиональнойдеятельности,определение соответствующих им профессий. 

Профессиональная направленность личности, определение собственной профессиональной 

направленности. 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. 

Соотнесение своихспособностей и возможностей с профессиональной пригодностьюв 

основных направлениях профессиональной деятельности, построение плана саморазвития на 

этой основе. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Отработка навыков активного слушания, полного и точного словесного представления 

своих мыслей с учетом задач и условий коммуникации. 

Определениекоммуникативногонамерения(своего и партнера), оценивание его реализации в 

общении. Условия, способствующие реализации коммуникативных намерений собеседников в 

ходе общения. Отработка навыков ведения дискуссии, использования различных речевых 

клише. Использование различных речевых средств для аргументации своей позиции. 

Определение и словесное обозначение позиции собеседника в моделируемых ситуациях под 

контролем взрослого. Анализ точки зрения собеседника, выделение аргументов в пользу его 

позиции. 
Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной 

деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных 

решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков 

согласования своих действий с действиями партнера для достижения общего результата. 

Организация совместного действия по собственной инициативе в моделируемых ситуациях. 

8 КЛАСС 

Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» 

Раздел«Развитиерегуляциипознавательныхпроцессов» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• осознавать цель и самостоятельно определять задачи в соответствии с ней, 
последовательность действий в краткосрочной перспективе; 

• организовыватьсвоюдеятельностьприиндивидуальнойигрупповой 

• работесучетомусловий,необходимыхдлявыполненияпоставленныхзадач; 

• самостоятельноосуществлятьконтрольсвоейдеятельности; 

• проводитьоценкурезультатасвоейдеятельности; 

• оцениватьработугруппысверстниковисвойвкладвееработу. 

Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• иметь представление о возможности сознательно влиять на свое эмоциональное состояние с 

помощью специальных приемов при необходимости в различных жизненных ситуациях; 

• использовать приемы релаксации в разных жизненных ситуациях для снижения 

интенсивности негативных эмоциональных состояний; 

• уметь направить усилия для сконцентрированной кратковременной работы, ориентируясь на 

продуктивный результат; 

• 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, конфликта; 

• сохранять ровный эмоциональный фон при отстаивании своего мнения в ситуации учебного 
сотрудничества; 
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• приниматьзамечанияотзначимыхвзрослыхпоповодусвоихдействийипоступков, 

учитывать их при изменении своего поведения, 

• прогнозироватьпоследствиясвоегоповедения. 

Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрироватьмотивациюксамопознанию,потребностьксаморазвитию; 

• иметь уровеньпритязаний,адекватныйсвоимвозможностям, способностям,индивидуальным 

особенностям; 

• проявлятьответственность,относительнуюнезависимостьиустойчивостьвотношении 

негативных воздействий среды, окружающих людей на собственное поведение; 

• оцениватьсебяисвоипоступкисучетомобщепринятыхсоциальныхнормиправил; 

• представлятьвременнуюперспективужизни,гдесобытияпрошлого, 

• настоящегоибудущегозанимаютсоответствующееместоинаделяются 

• соответствующимстатусом. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

• иметьпредставлениеопонятиипрофессиональнойнаправленностиличностииееструктуре; 

• иметьпервичныепредставленияоперспективахсвоегопрофессиональногообразованияи 
будущей профессиональной деятельности; 

• иметьпредставленияособственныхпрофессиональныхсклонностяхипрофессиональном 

потенциале; 

• знатьобограниченияхпривыборепрофессии,учитыватьограниченияпрофессиональной 

пригодности при выборе будущей профессии; 

• моделировать образ желаемого профессионального будущего, пути и средства его 
достижения. 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• уметьвестиконструктивныйдиалог; 

• корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения; 

• выделятьипризнаватьошибочностьсвоегомнения(еслионотаково); 

• выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

• уметьвзглянутьнаситуациюсинойпозицииидоговариватьсяс 

• партнерамипообщению,имеющимиинуюточкузрения; 

• демонстрироватьуважительноеотношениекпартнерам,вниманиек 

• личности другого в процессе общения. 

Раздел«Развитиенавыковсотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• иметьпредставлениеопонятии«конфликт»вситуациисотрудничества; 

• иметьпредставлениеоразличныхстратегияхиправилахповедениявконфликтнойситуации; 

• уметь выбрать адекватную стратегию поведения при возникновенииконфликтной ситуации в 
процессе учебного сотрудничества; 

• поддерживать конструктивное общение в группе, контролируя собственные эмоциональные 

проявления; 

• иметьпредставлениеокомпромиссномрешенииконфликтныхситуаций; 

• уметьаргументироватьсвоюточку зрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюсоциально 

приемлемым способом. 

9 КЛАСС 
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Модуль«Развитиесаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения» Раздел 

«Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• самостоятельноопределитьцелиизадачисвоихдействийвсреднесрочнойперспективе; 

• планировать действия при индивидуальной и групповой работе с учетом ресурсов, 
необходимыхдлявыполненияпоставленныхзадач,втомчислесточкизренияальтернативы; 

• контролировать и корректировать выполнение своих действий в ходе совместной групповой 

работы как по завершению, так и по ходу ее реализации; 

• объективнооцениватьрезультатсвоейработы; 

• оцениватьработугруппысверстниковииндивидуальныйвкладвееработукаждого 

участника. 
Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• регулироватьпроявлениясвоихэмоцийвситуациидискуссии,учебногоспора; 

• вестисебявсоответствиисобщимэмоциональнымфономкоммуникативнойситуации; 

• иметьпредставлениеосостояниистресса,егопроявленияхивлияниинапродуктивность общения 
и деятельности; 

• иметьпредставлениеостратегияхповедениявстрессовыхситуациях; 

• иметьпредставлениеовозможностяхпрофилактикистрессовыхсостоянийнапримере 

ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации; 

• владетьтехникамиконтролясвоегоэмоциональногосостояниявситуацииэкзамена,уметь 

минимизировать волнение; 

• уметьприлагатьволевыеусилияпривозникновенииутомлениявмоделируемойситуации 

экзамена; 

• сохранятьустойчивостьсоциальноприемлемойпозициивситуацияхнегативноговоздействия со 

стороны окружающих. 
Модуль«Формированиеличностногосамоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• оцениватьсвоивозможности,осознаватьсобственныесклонности,интересыиувлечения; 

• выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, включающие 
последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

• планироватьпутиисредствадостиженияжизненныхплановнаосноверефлексиисмысла 

реализации поставленных целей; 

• соизмерятьсвоипоступкисобщепринятыминравственнымиценностями,осознаннои 

ответственно относиться к собственным поступкам; 

• иметь начальные представления о личном бюджете, личных финансовых расходах, 
финансовом мошенничестве, махинациях; 

• уметьпротивостоятьвовлечениювфинансовуюзависимостьвмоделируемыхситуациях. 

Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

• иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• иметь реалистичные представления о социальных и финансовых составляющих различных 

профессий; 

• с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• владеть способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью; 

• иметьпредставлениеобиндивидуальнойстратегиивыборапрофессии. 

 

Модуль«Развитиекоммуникативнойдеятельности

» Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 
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Обучающийсянаучитсяибудет (сможет): 

• владетьнавыкамиконструктивногообщения; 

• уметьвдискуссиивыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль; 

• критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его; 

• уметьпринеобходимостикорректноубедитьдругихвправотесвоейпозиции; 

• пониматьсистемувзглядовиинтересовдругого. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• владетьнавыкамиэффективногосотрудничествавразличныхучебныхисоциальных 
ситуациях; 

• уметьдоговариватьсявпроцессесотрудничества,включаяконфликтныеситуации; 

• оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• 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 конфликтныеситуации на основесогласования позицийи 
учета интересов участников группы. 

 

Содержаниекоррекционногокурса 

8 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельное определение цели и задачи деятельности, последовательность действий в 

краткосрочной перспективе при выполнении познавательных задач. Организация своей деятельности 

при индивидуальной и групповой работе с учетом условий, необходимых для выполнения задания 

(проектные задачи). Самостоятельное планирование этапов своей деятельности. Отработка навыков 

самостоятельного контроля всех этапов своей деятельности при выполнении задания в рамках 

индивидуальной и 

групповой работы. Отработка навыков оценки результатов своей деятельности, результатов работы 

группы, результативности своего участия в групповой работе. 
Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Отработка специальных приемов регуляции своего эмоционального состояния в различных 

моделируемых жизненных ситуациях. Отработка приемов релаксации вразныхжизненных ситуациях 

для снижения интенсивности негативных эмоциональных состояний. Регуляция проявлений 

собственных эмоций (положительных и отрицательных) в соответствии с социальным контекстом 

коммуникативной ситуации. Знакомство с навыками регуляции негативных эмоций в отношении 

собеседника в ситуации возникновения разногласий, конфликта.Способность сохранения ровного 

эмоционального фона при отстаивании своего мнения в ситуации учебного сотрудничества. 

Ориентация на мнение значимых взрослых при регуляции своего поведения. Отработка умения 

прикладывать волевые усилия для сконцентрированной кратковременной работы, ориентируясь на 

продуктивный результат. 
Модуль«Формированиеличностногосамоопределе

ния» Раздел «Развитие личностного 

самоопределения» 

Соотнесение уровня притязаний со своими возможностями,способностями, индивидуальными 

особенностями. Способность противостоять негативным воздействиям среды, окружающих людей на 

собственное поведение. Отработка способов поведения в провокационных ситуациях под контролем 

взрослого. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. 

Временная перспектива жизни, выстраивание событий прошлого, настоящего и будущего в единую 

линию с учетом связей, последствий и перспектив. 

 
Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Профессии, актуальные для современного рынка труда. Первичные представления о 
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перспективахсвоегопрофессиональногообразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности. 
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Профессиональная направленности личности и ее структура. Профессиональные склонности и 

профессиональный потенциал. Профессиональная пригодность, ограничения при выборе профессии. 

Моделирование образа желаемого профессионального будущего, пути и средства его достижения. 
Модуль «Развитие коммуникативной 

деятельности» Раздел «Развитие 

коммуникативных навыков» 

Отработка навыков ведения конструктивного диалога. Отработка навыков ведения групповой 

дискуссии, способности выделять общую точку зрения в дискуссии, корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, выделять и признавать ошибочность своего мнения (если оно 

действительно ошибочно). Позиции восприятия и осмысление коммуникативной ситуации. Отработка 

умения договариваться с партнерами по общению, имеющими иную точку зрения. Уважительное 

отношение к партнерам по общению, внимание к личности другого в процессе общения. 
Раздел«Развитиенавыков сотрудничества» 

Конфликт:причины,виды,структура.Стратегии иправилаповедениявконфликтной ситуации. 

Знакомствосразличнымистратегиямиповеденияпривозникновенииконфликтнойситуациив 

процессеучебногосотрудничества.Компромисскакрешениеконфликтныхситуаций.Отработканавыков 

поведения в моделируемых конфликтных ситуациях подруководством взрослого. Отработка 

навыковсамоконтроляэмоциональныхпроявленийдляподдержанияконструктивногообщенияв группе. 

Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально 

приемлемым способом. 

9 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельное определение цели и задачи деятельности в среднесрочной перспективе при 

выполнении познавательных задач. Самостоятельное планирование своих действий при 

индивидуальной и групповой работе с учетом ресурсов, необходимых для выполнения поставленных 

задач. Оценка альтернативных ресурсов для выполнения поставленной задачи. Отработка навыков 

самостоятельного контроля и корректировки своих действий при совместной групповой работе (какв 

процессе ее реализации, так и после завершения). Объективная оценка результатов своей работы с 

учетом экспертного мнения взрослого. Отработка навыков оценки результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе (своего и других участников группы). 
Раздел«Развитиесаморегуляцииповедения,эмоциональныхифункциональныхсостояний» 

Закрепление навыков регуляции проявлений своих эмоций в ситуации дискуссии, учебного 

спора. Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и деятельности. 

Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами профилактики стрессовых 

состоянийнапримереситуацииподготовкикгосударственнойитоговойаттестации.Отработкатехник 

контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, способствующих минимизации 

волнения и тревоги. Отработка умения прилагать волевые усилия при возникновенииутомления в 

моделируемой ситуации экзамена. 
Модуль «Формирование личностного 

самоопределения» Раздел «Развитие личностного 

самоопределения» 

Индивидуальные возможности, склонности, интересы и увлечения, их оценка. Выстраиваниес 

помощью взрослого жизненной перспективы, жизненных планов. Планирование путей и средств 

достижения жизненных планов на основе рефлексии смысла реализации поставленных целей. 

Соотнесение своих поступков с общепринятыми нравственными ценностями, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. Начальные представления о личном бюджете, 

личных финансовых расходах, финансовом мошенничестве, махинациях. Отработка навыков 

противостояния вовлечению в финансовую зависимость в моделируемых ситуациях. 
Раздел«Развитиепрофессиональногосамоопределения» 

Перспективы профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, их 

конкретностьиреалистичностьпоотношениюксобственнойжизненнойперспективе.Индивидуальная 

стратегия выбора будущей профессии. Выбор и выстраивание с помощью взрослогодальнейшей 

индивидуальнуютраекториюобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
Модуль «Развитие коммуникативной 
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деятельности» Раздел «Развитие 

коммуникативных навыков» 

Закреплениенавыковконструктивногообщения.Отработкаумениявыдвигатьконтраргументы 
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в дискуссии, перефразировать свою мысль. Понимание системы взглядов и интересов другого. 

Отработка умения при необходимости корректно убедить других в правоте своей позиции, умения 

критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 

действительно ошибочно) и корректировать его. 
Раздел«Развитиенавыков сотрудничества» 

Закрепление навыков эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях. Отработка умения договариваться в процессе сотрудничества, в т. ч. в конфликтных 

ситуациях. Знакомство со способами оказания помощи и эмоциональной поддержки партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. Закрепление навыков организации 

совместной деятельности в продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определятьзадачи, намечать 

совместный план действий, прогнозировать результат общей деятельностиидостигать его). 

 
Рабочаяпрограммакоррекционногокурса«Дефектологическиезанятия» 

Пояснительнаязаписка 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития,тяжелыми нарушениями речи, нарушениемопорно-двигательногоаппарата, 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) 

(далее – ФГОС ООО) и с учётом адаптированной основной образовательной программы основного 

общегообразованиядляслабовидящихобучающихсяКоррекционно-развивающийкурс 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является обязательной частью коррекционно- 

развивающей области учебного планапри реализации АООПООО для слабовидящих обучающихся. 

Общаяхарактеристикакурса«Психокоррекционныезанятия(дефектологические) 

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные парциальной 

недостаточностью высших психических функций, характерные для обучающихся с ОВЗ, определяют 

необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. Обучающиеся с ОВЗ 

нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на развитие необходимых для 

формирования учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений 

познавательных процессов, специальном формировании метапредметных умений и социальных 

(жизненных) компетенций. Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс 

обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей проведение 

диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-методической 

работы специалиста. В ходе дефектологического сопровожденияосуществляется специализированная 

помощь обучающемуся с ОВЗ в динамике образовательного процесса. Учитель- дефектолог выявляет 

основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с ОВЗ, анализирует 

структурунарушения,определяетсохранныефункции,зонуближайшегоразвития,егоиндивидуальные 

особые образовательные потребности. На основании анализа полученных данных проектирует 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет 4 коррекционные задачи и 

индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с ОВЗ. Дефектологическое 

сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-дефектолог взаимодействует с 

другими специалистами сопровождения и при планировании коррекционно- развивающей работы 

учитывает профессиональную позицию педагога-психолога иучителя логопеда. Основной задачей 

специалистаявляетсякоррекцияиразвитиеучебно-познавательнойдеятельностиобучающегосясОВЗ, 

преодолениеилиослаблениенарушенийразвития,препятствующихосвоениюпрограммногоматериала на 

уровне основного общего образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие 

занятия, для которых организуются группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. 

Возможным является проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время 

позаранеесоставленномурасписанию.Впроцессекоррекционно-развивающихзанятийуобучающихся 

сОВЗформируютсяприемымыслительнойдеятельностиилогическиедействия,составляющиеоснову 

логическихмыслительныхопераций,корректируютсяметапредметныеспособыучебно- 
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познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс 

освоения программного материала. 

Цельизадачикурса 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» – 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и развитие 

мыслительной деятельности обучающихся с ОВЗ, а также формирование умений и навыков учебно- 

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного материала. 
Задачикурса: 

• коррекцияиразвитиепознавательныхпроцессовнаосновеучебного материала; 

• формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

• развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 
учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов; 

• специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

• формированиенавыковсоциальной(жизненной)компетенции. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у обучающихся с ОВЗ 

шаблонности и инертности мышления, формированию осознанного отношения к логическим 

операциямиоперируемымпонятиям,уменияосуществлятьречевыепреобразования,строитьсуждения 

и5выполнятьумозаключения.Уобучающихсяформируетсяумениеоперироватьпризнакамипонятий, 

выделятьихсущественныепризнаки,выполнятьсравнениеобъектовокружающейдействительностии 

отвлеченныхкатегорийпосущественнымпризнакам,проводить 

многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному основанию. Совершенствуется 

операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных 

признаков. Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонамиприпоискеинформациивразличныхисточниках,критическиоцениватьиинтерпретировать 

информацию,получаемуюизразличныхисточников.Происходятразвитиеикоррекцияпознавательной 

сферы, целенаправленное формирование высших психических функций, коррекция недостатков 

развития учебно-познавательной деятельности.Осуществляются восполнение образовательных 

дефицитов, формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы 

выполнения трудно усваиваемых и слабо автоматизированных учебных навыков. Учитель-дефектолог 

корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает 

связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе 

специалист руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории детей и 

учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ОВЗ. 

Описаниеместакоррекционногокурсавучебномплане 

ВсоответствиисучебнымпланомАООПОООобучающихсясОВЗнаизучениекурса 

«Психокоррекционныезанятия(дефектологические)»отводится3часавнеделю(102часавучебном году). 

Коррекционно-развивающие занятия проходят во второй половине дня в рамках внеурочной 

деятельности в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом 

режима работы школы, индивидуального образовательного маршрута, обучающегося с ОВЗ и в 

соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с администрацией школы. 

В соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционно- развивающих занятий 

предусматриваются групповые формы работы. Организация коррекционно-развивающей работы 

предполагает проведение занятий в подгруппах до 12 человек продолжительностью 40 минут и 

периодичностью 3 раза в неделю. 
Описаниеценностныхориентировсодержанияучебногокурса 

Ценностныеориентирысодержаниякурса: 

1. Формированиедефектологическихусловийразвитияобщения,кооперациисотрудничества: 

- доброжелательность,довериеивниманиеклюдям, 

- готовностьксотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятиеиуважениеценностейсемьииобщества,школыистремлениеследоватьим; 

- ориентациявнравственномсодержанииисмыслепоступков; 

- формированиечувствапрекрасногоиэстетическихчувств. 

3. Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

- развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивов 

познания и творчества; 

- формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности. 

4. Развитиесамостоятельности,инициативыличностикакусловияеесамоактуализации: 

- формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе; 

- готовностьоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию; 

- критичностьксвоимпоступкамиумениеадекватноихоценивать; 

- готовностьксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаихрезультаты; 

- целеустремленностьинастойчивостьвдостижениицелей; 

- готовностькпреодолениютрудностейижизненногооптимизма. 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоениякоррекционногокурса 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ вцелом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, 

включают результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются следующим 

образом: 
Результатомпатриотическоговоспитанияявляется: 

▪ воспитание у обучающихся с ОВЗ российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

▪ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 
Результатомгражданскоговоспитанияявляется: 

▪ чувствоответственностиидолгапередсвоейсемьей,малойибольшойРодиной; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

▪ активноеучастиевжизниобразовательнойорганизации,местногосообщества; 

▪ неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

▪ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи 

правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

▪ участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 
Результатомдуховно-нравственноговоспитанияявляется: 

▪ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

▪ готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейс 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков. 
Результатомэстетическоговоспитанияявляется: 

▪ развитие эстетического сознания через освоениехудожественного наследия народов Россиии 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

▪ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 
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Результатомосвоенияценностейнаучногопознанияявляется: 

▪ сформированностьмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности; 

▪ овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

▪ установканаосмыслениеличногоичужогоопыта,наблюдений,поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования

 культуры здоровья и эмоционального благополучия является: 

▪ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

▪ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

▪ соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет- среде; 

▪ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

▪ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

▪ готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибкуи такого 

же права другого человека. 
Результатомтрудовоговоспитанияявляется: 

▪ установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города); 

▪ интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаоснове 

применения изучаемого предметного знания; 

▪ уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

▪ формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальнойтраектории 

образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

уважительного отношения ктруду, разнообразного опыта участия в социально значимомтруде. 

Результатом экологического воспитания является: 

▪ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

▪ активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяОВЗкизменяющ

имся условиям социальной и природной среды: 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

▪ повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумение 

учиться у других людей; 

▪ формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

▪ способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;формулироватьиоцениватьриски,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

▪ способность обучающихся с ОВЗ к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, 

коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

▪ способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые 

цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ОВЗ, отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность 

социальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач 

иобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсясОВЗвразличныхсредах,втом 

числе: 

▪ Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 
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− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией илидругими вспомогательными 

средствами; 

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

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

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

− вуменииоцениватьсобственныевозможности,склонностииинтересы. 

▪ Овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни, 

проявляющееся: 

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за 
результат своей работы; 

− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных 

реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты;качество товаров и 

продуктов питания и т.п.); 

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

− вприменениивповседневнойжизниправилличнойбезопасности. 

▪ Овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия, 

проявляющееся: 

− вобогащенииопытакоммуникацииподростка,расширениикоммуникативногорепертуараи 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

− вумениииспользоватькоммуникациюкаксредстводостиженияцели; 

− вумениикритическиоцениватьполученнуюотсобеседникаинформацию; 

− восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств,мыслей,потребностей; 

− вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонятым другим 

человеком. 

▪ Развитиеспособностикосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно- 

временной организации, проявляющейся: 

− вуглублениипредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченнойв 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; 

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

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая 
асоциальные проявления; 

− в адекватностиповедения обучающегося с точки зрения опасности или безопасностидля себяили 
для окружающих; 

− вовладенииосновамифинансовойиправовойграмотности. 

▪ Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся: 

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

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечьк 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

− всоблюденииадекватнойсоциальнойдистанциивразныхкоммуникативныхситуациях; 

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 
социальнойситуации; 

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

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 
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основногообщегообразованияобучающихсясОВЗдостигаютсяаккумулированиемрезультатоввсех 

составляющих данной программы. 

УобучающихсясОВЗмогутбытьвразличнойстепенисформированыследующиевиды 
универсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

Базовыелогическиедействия: 

▪ выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

▪ определятьпонятия,обобщать,устанавливатьаналогии,классифицировать,втомчисле 

самостоятельновыбираяоснованияикритериидляклассификации,логическирассуждать, 

приходить кумозаключению(индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делатьобщие выводы; 

▪ выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

▪ устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

▪ самостоятельно выбиратьспособ решения учебной задачи(сравниватьнесколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий); 

▪ создавать,применять ипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии схемыдлярешения 

учебных и познавательных задач. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

▪ использоватьвопросыкакинструментпознания; 

▪ устанавливатьискомоеиданное,опираясьнаполученныеответынавопросылибо 

самостоятельно; 

▪ аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

▪ с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связейи зависимостей 

объектов между собой; 

▪ с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования; 
▪ прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствия. 

Работасинформацией: 

▪ пользоватьсясловарямиидругимипоисковымисистемами; 

▪ искать или отбирать информацию или данныеиз источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

▪ пониматьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

▪ иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами; 

▪ эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

▪ использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и 

познавательных задач. 

УобучающихсясОВЗмогутбытьвразличнойстепенисформированыследующиевиды 
универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

Общение: 

▪ осознанно использоватьречевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованиеминформационно-коммуникационных технологий; 

▪ восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямии целями 

общения; 

▪ распознаватьневербальныесредстваобщения,прогнозироватьвозможныеконфликтные 

ситуации, смягчая конфликты; 

▪ спомощьюпедагогаилисамостоятельносоставлятьустныеиписьменныетекстыс 

использованиемиллюстративныхматериаловдлявыступленияпередаудиторией. Совместная 

деятельность (сотрудничество): 

▪ организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками; 

работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать конфликтынаоснове 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
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▪ выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатаикоординироватьсвои действия 

с другими членами команды; 

▪ оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт; 

▪ принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

У обучающихся с ОВЗ формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий: 

Самоорганизация: 

▪ самостоятельносоставлятьпланпредстоящейдеятельностииследоватьему; 

▪ выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

▪ выбирать способ решения учебнойзадачи сучетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

▪ самостоятельно(илиспомощьюпедагога/родителя)определятьцелисвоегообучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

▪ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль(рефлексия): 

▪ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

▪ оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

▪ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

▪ даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

▪ предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи; 

▪ пониматьпричины,покоторымнебылдостигнуттребуемыйрезультатдеятельности,определять 

позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. Эмоциональный 

интеллект: 

▪ различатьиназыватьэмоции,старатьсяуправлятьсобственнымиэмоциями; 

▪ анализироватьпричиныэмоций; 

▪ ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

▪ регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

▪ осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

▪ признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

▪ осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
Предметныерезультаты 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПОООсоответствуюттребованиям,заявленнымвФГОС 

ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих  обучающихся  

Предметныерезультатыопределяюттребованиякрезультатамосвоенияадаптированных программ 

основногообщегоо бразования по учебным предметам:«Русский язык»,«Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 

«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия», 

«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Труд (технология)»,« Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной 

культуры России» на базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ раскрываются и 

конкретизируются в Примерных рабочих программах учебных предметов. 

Содержаниекоррекционногокурса 

5 КЛАСС 

Модуль«Коррекция и  развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
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Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне 

на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика объекта 

попризнакам(например,число:однозначное/многозначное,четное/нечетное,круглое).Различение 

существенныхинесущественныхпризнаковпредмета,объектаиявления(например,живыеорганизмы, 

цветковыерастения,грибы,тундра,угол,прямоугольныйтреугольник,материк).Определение 

признаковсходстваиразличиянаосновесопоставления(например,озераиболота,лучиотрезок, гласные и 

согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, подведение к 

выводупорезультатамсравнения.Объединениепредметовиявленийвгруппыпоопределенным 

признакампозаданномуисамостоятельнонайденномуоснованию(например,группировкасловпо 

грамматическимпризнакам,группировказвуковпохарактернымпризнакам,классификацияживых 

организмов, отнесение рек к речной системе,  одушевленные и неодушевленные имена 

существительные).Синтезированиеобъекта.Восполнениецелогопочасти(словспропущенными 

буквами,предложенийспропущеннымисловами; математическихвыраженийспропущенными 

знаками, числами; целостности исторического события сопорой на словаиз справки). Восстановление 

текстаизслов,предложений,отрывков,восстановлениедеформированногословасопоройнаконтекст 

предложения.Синтезированиетекстакакцелого:установлениепрямыхсвязеймеждусобытиями, 

причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхопераций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского царства, почему идет дождь, 

сменадняиночи,сменасезоновгода).Определениевидовогоиродовогопонятий(например,животные – 

млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских 

понятий/простых учебных понятий по существенным признакам сисключениемлишнего. Обобщение и 

конкретизация житейских понятий/простых учебных понятий (например, горы – Альпы, острова – 

Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 

Раздел«Развитиелогическихуменийделатьсуждения,умозаключение,определятьиподводить под 

понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Обобщение правила и 

формулированиевыводанаосновеанализаинаблюдениязачастнымислучаямиипримераминаданное 

правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, - чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия/простого учебного понятия через род 

и видовое отличие по алгоритму учебных действий (например, пылесос – электроприбор–уборка 

помещений). Подведение объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых учебных 

понятий). Построение суждений на основе сравнения предметов и явлений с выделением при этом 

общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка – полуостров, так как это выступающая 

часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок,текстов» 

Выделениеипояснениеобобщено-образноговыражения,заключенноговпословицеи 

поговорке,напримереширокоупотребляемыхпословиципоговорок.Сопоставлениепословицыс 

жизненной ситуацией на примере поступков героярассказа,истории.Умение понимать содержание 

пословицвсоответствиисопределеннойситуацией.Определениетемывпословицахипоговорках. 

Отнесенностьпословиципоговорокктематическим группам. 
Модуль«Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением простых инструкций 

из двух-трех шагов. Отработка навыка работыс алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е–и в корнях с 

чередованием).Знакомствосалгоритмомизакреплениеегоиспользованияпоопределениюпонятийна 

изучаемом программном материале (например, животные, растения, лиственное дерево, имя 

существительное, имя прилагательное). 
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Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение).Отработкаточностиискоростипереработкизрительнойинформации.Отработканавыка 

распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. Дифференциация 

наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторнаяориентировка. Анализ и восполнение 

пространственных образов. Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с 

приемами опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по 

визуальной опоре. Анализ и переработка познавательной и учебнойинформации. Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответовна вопросы с использованием 

явно заданной информации. Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации. Различение и 

определении основной и второстепенной информации при решении практических задач. Создание 

собственных текстов на основе справочной информации по направляющей помощи педагога. Анализ 

информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты (например, 

нахождение на карте равнин, низменностей, возвышенностей; карта Древней Греции, план местности, 

схема царств живой природы). 

Раздел«Познавательные действия по преобразованию информации» 

Текст.Смысловаяструктуратекста.Анализучебноготекста.Определениетемы,главноймысли. 

Отработка логических приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных). Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в схематично 

представленной информации. Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

6 КЛАСС 

Модуль«Коррекция и развитие базовых приемов  мыслительной деятельности» 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийанализа, 

синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: изменяемые 

и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, 

предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков житейских понятий/простых 

учебных понятий (лес, тундра, степь; равнина; полуостров). Классификация житейских, конкретных и 

простых учебных понятий по заданным правилам (например, водоемы; самостоятельные и служебные 

частиречи;собственныеинарицательныеименасуществительные). Словесноеопределениеоснования 

классификацииикаждогокласса.Синтезированиеобъектов.Восполнениенедостающихзвеньевцелого на 

материале учебных предметов (история, география, биология, литература), при необходимости с 

использованием слов для справок (например: Растения – это …, объединенные в группу Царство 

Растений. Слова для справок: живые организмы, исторические события, явления природы). Анализ 

целостностиконтекста:связьчастейвединоесмысловоецелое,пониманиезначениянеизвестногослова или 

выражения на основе контекста,установление скрытых связей между событиями. Сравнение 

конкретных понятий/простых учебных понятий на основании сопоставления существенных признаков 

(например, деревья и кустарники; действующие и потухшие вулканы). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 

зависимостейнаучебномматериалепредметовестественнонаучногоигуманитарногоцикла(например, 

гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родовидовых отношений на 

учебном материале предметов естественнонаучного цикла (травы, многолетние травы,лютик;водные 

растения, лотос). Обобщение житейских понятий/простыхучебных понятий и 

исключение лишнего из рядаэтих понятий, объединенных общимпризнаком(например, цветоножка, 

тычинка, пестик, корень). Установление причинно-следственных зависимостей в исторических 

событиях (определение причины и следствия события: крещение княгини Ольги – укрепление связи 

между Русью и Византией; крещение Руси – изменения быта и культуры жителей Руси). 

Раздел«Развитиелогическихуменийделатьсуждения,умозаключение,определятьиподводить под 

понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления,анализ наиболее 
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вероятных из них, определение возможных последствий (причины и последствия наводнения, засухи, 

извержения вулкана). Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала 

(природное явление – землетрясение, осадки – …). Умозаключение из двух и более посылок с опорой 

на словесное описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и 

околоплодника,бобгороха–этоплод;изчегосостоитбобгороха?;всеприлагательныеизменяются по родам, 

падежам и числам, слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). Суждения с логическими связками 

и, или, не. Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с 

аргументацией ответа. Алгоритм определения учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними (например, вулканы, равнина, имя существительное). 

Алгоритм подведения объекта под учебное понятие. 

Раздел«Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок,текстов» 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристикепоступков людей 

или жизненной ситуации. Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в 

пословице и поговорке. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Сопоставление 

синонимичных по значению пословиц и поговорок с жизненной ситуацией на примере собственного 

опыта.Разноплановостьзначенийпословиципоговорок,применениепословицыипоговоркикразным 

жизненным ситуациям. 
Модуль«Коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностинаучебномматериале» 

Раздел«Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале (например, правописание не сприлагательными). Определение 

понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, государство; 

усобицы). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, сопоставление, 

нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных изображений, выделение фигур из 

сложного чертежа, нахождение противоречивых изображений). Анализ пространственного 

расположения фигур. Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебномматериале:выделениеопорныхслов,воспроизведениетекстапоопорнымсловам.Проведение 

учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение заданной информации в 

соответствиисинструкцией;определениеместаискомойинформации(выборочноечтение,нахождение 

фрагментатекста).Определение,нахождениеиизвлечениеоднойилинесколькихединицинформации, 

расположенных в разных фрагментах текста. Определение наличия/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач. Оперирование 

информацией, представленной в таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. Использование 

информации, представленной схематично (например, определение среднемесячной температуры 

воздуха по диаграмме). 

Раздел«Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. Преобразование информации из 

графического или символьного представления в текстовое и наоборот. 

7 КЛАСС 

Модуль«Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел«Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). Выделение существенных признаки учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы чувств). Различение 

существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий (например, равнина: 

существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; 

несущественные – месторасположение, размер). Классификация учебных и научных понятий по 

заданным правилам, словесное определение основания классификации и каждого класса (например, 

частиречи:служебные/самостоятельные;прилагательные,существительные/глаголы/наречия/ 
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причастия/деепричастия/междометия/частицы/предлоги/союзы/категориясостояния;тип/класс 

/ отряд / семейство / род / вид). Синтезирование объекта: восстановление причинно- следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных признаков 

(например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные 

птицы; части света и материки). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление общности в логических и семантических единицах (например, объединение 

понятийпообщемупризнаку).Определениепричинно-следственнойзависимостимеждуявлениями на 

материале учебных предметов (история, география, биология) (например, зависимость климата от 

географического положения; круговорот воды; повышение температуры воздуха в зависимости от 

высоты Солнца). Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных понятий, 

объединенных общим признаком (например, по разрядам наречий; по отнесенности к историческому 

периоду). Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел«Развитиелогическихуменийделатьсуждения,умозаключение,определятьиподводить под 

понятие» 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использованием логических связок 

(кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и необратимых 

предположений. Определение научного и учебного понятия по опорной схеме. 

Раздел«Развитиеспособностикпониманиюскрытогосмыслапословиципоговорок,текстов» 

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание нравственного смысла 

пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах 

ипоговорках.Соотнесениепословиципоговорокссоциальнымиситуациями,иллюстрирующими 

одобряемоеинеодобряемое поведение. 
Модуль«Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел«Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с 

правилом,прирешенииучебнойзадачинаизучаемомпрограммномматериале(например,определение 

разряда наречий; определение вида союза; план-характеристикаматерика). Определение понятий по 

заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, словообразование, биосфера, 

наречие). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем переработки зрительной 

информации; объем переработки слухоречевой информации). Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информации: использование смысловых опор. Логические приемы работы с 

информацией: формулирование поискового запроса, отбор необходимой информации в соответствии 

с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. Подведение под 

вывод на основе источника информации, нахождение аргументов, подтверждающих вывод. 

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. Анализ, 

сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на диаграмме, схеме, 

рисунке, карте. Оперирование информацией, представленной схематично. 
Раздел«Познавательныедействияпопреобразованиюинформации» 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение текстовой информации из 

графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Например, характеристика материка Австралияпо 

анализу географической карты. Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 
8 КЛАСС 

Модуль«Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа 
,синтеза, сравнения, классификации» 

Выделениесовокупностипризнаковучебныхинаучныхпонятийиустановлениеихсоотношения 

наматериалеучебныхпредметов(например,равнобедренныйтреугольник,параллельныепрямые, 
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окружность). Группировка информации из различных источников наматериале учебных предметов 

естественнонаучного цикла (например: Климат – это усредненное состояние погоды за длительный 

промежуток времени. Из предложенных источников выберите утверждения, которые связаны с 

описанием климата Африки). Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости (например: В результате подводного землетрясения или извержения вулкана 

может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь нескольких десятков метров. Поэтому цунами представляет большую опасность для 

прибрежных районов). Сравнение фактов и процессовв истории, литературе, биологии, географии на 

основеустановленияисопоставленияобобщенныххарактеристикпосоставленномуплануилиобразцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков,сравнитебелуюакулуисинегокита,укажитедвапризнака,одинаковыхдляобоихживотных, и два 

признака, по которым они отличаютсядруг от друга). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, соответствующего 

содержаниюиобщемусмыслутекста.Формулированиевыводанаосновеобобщенияотдельныхчастей 

текста. Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких текстах. Соотношение 

фактов с общей идеей текста, установление причинно-следственных связей, не показанных в тексте 

напрямую. Установление логических отношений между понятиями (противоположность, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности от 

частного к общему (например, ботаника – биология – естествознание – наука). Раздел «Развитие 

логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Построение предположений. Подтверждение или опровержение предположения соответствующей 

информацией на основе текстового источника. Построение рассуждений в форме связи простых 

суждений об объекте: все, некоторые, ни одно, некоторые не. Определение достоверности 

предложенной информации, высказывание оценочных суждений на основе текста. Определение 

понятий через другие понятия, установление соподчиненности понятий (например, гражданство, 

безнравственность, право собственности). 

Раздел«Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» 

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жизненных ситуациях. 

Встраивание пословицы и поговорки в контекст. 
Модуль«Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» Составление алгоритма 

учебных действий при решении учебных или практических задач (например, составление плана 

простого эксперимента, определение изменяемых признаков частей речи). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи 

на изучаемом программном материале (например, определение действительных и страдательных 

причастий). Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: составление схем-опор, 

опосредованное запоминание, использование мнестических символов. Интерпретация и обобщение 

информации из нескольких отличающихся источников. Анализ, сопоставление и сравнение 

информации, представленной в тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. Оперирование 

информацией, представленной схематично (например, пунктуация в схемах предложений, схема 

правила). 

Раздел«Познавательные действия по преобразованию информации» 

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, графиков. Составление 

тезисов устного или письменного сообщения. 
9 КЛАСС 

Модуль«Коррекцияиразвитиебазовыхприемовмыслительнойдеятельности»Раздел 

«Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа,синтеза, 

сравнения, классификации» 

Выделение совокупности признаков и оперирование признаками явлений,событий,учебных и 
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научныхпонятий:общееичастное(существенноеинесущественное),целоеичасть,общееиразличное в 

изучаемых объектах. Анализ объекта или процесса на основенаблюдения, аналитическое суждение 

(например,наосновеописанияопытаиегорезультата;наосновеописаниядействийчеловекасуждения об их 

возможныхпоследствиях).Анализ, сравнение, классификацияи обобщение фактов, процессов и 

явлений на учебном материале (например, анализ: правонарушениеи его признаки; классификация: 

права человека (экономические, социальные, культурные); сравнение: неосторожность и умысел). 

Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и обобщение: выделение 

существенной информации из текстов разных видов. Синтезирование информации: восстановление 

контекста путем подбора соответствующего понятия; восстановление текста путем восполнения 

выпущенных фрагментов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение понятий, событий, процессов, информации. Обобщение информации, 

представленной в разных модальностях. 

Раздел«Развитиелогическихуменийделатьсуждения,умозаключение,определятьиподводить под 

понятие» 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. Обоснование собственной 

точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора текста. Обоснование суждения, 

нахождение подтверждения в виде примеров из текста. Формулирование вывода на основе анализа 

разных точек зрения, приведение собственной аргументации. Определение понятия на основе 

распознавания системы признаков и установления их соотношения, при необходимости посмысловой 

опоре (например, юридическая ответственность, гражданское право). Подведение под понятие. 

Конкретизация понятия через другие понятия, определение практического значения и применения 

понятия (например, законодательство, право). 

Раздел«Развитиеспособностикпониманиюскрытогосмыслапословиципоговорок, текстов» 

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. Употребление пословици 

поговорок в соотнесении с социальной ситуацией. 
Модуль«Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» Определение и выполнение 

алгоритма учебных действий (например, пунктуационный разбор предложения). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебнойзадачи 
наизучаемомпрограммномматериале(например,знакипрепинаниявсложных 

предложениях). Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемомпрограммном материале 

(например, бессоюзное предложение; популяция; экосистема). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном материале. 

Анализ, переработка и использование информации для решения практических задач. Нахождение и 

использование информации в разных жизненных ситуациях и в процессе общения. Использование 

различных источников информации для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» Преобразование 

информации из одного вида в другой и выбор формы фиксации и представления информации. 

Составление эссе по прочитанному. Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

 
Программа коррекционного курса«Коррекция нарушений письменной речи» 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Разработана программа в целях оказания логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями, обучающихся в классах для детей с ОВЗ по адаптированным программам, у которых 

выявлены недостатки чтения и письма, обусловленные недостаточной сформированностью фонетико- 

фонематических и лексико-грамматических средств речи. 
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Данная программа используется в системе непрерывного процесса логопедического 

сопровождения детей с ОВЗ, нуждающихся в организации специальных условий обучения с учетом 

особых образовательных потребностей. 

Программа составлена вс оответствиис: 

• Учебным планом,расписанием учебныхзанятий,годового календарного графика; 

• Должостной Инструкцией учителя–логопеда»; 

• Уставом школы 

Цель программы 

- восполнение пробелов в усвоении фонематических и грамматических компонентов языковой 

системы;формированиеполноценнойречемыслительнойдеятельностиипсихологическихпредпосылок к 

овладению учебной деятельностью. 
Задачи коррекционного обучения 

- формирование познавательных мотивов учебной деятельности, позитивного отношения к 

обучению, чувства уверенности в своих способностях; 

- практическоеосвоениеучащимисязнанийозвуко-буквенномислоговомсоставеродногоязыка, его 

лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях словообразования и словоизменения; 

- обогащениесловарногозапасапутемрасширенияиуточнениянепосредственныхвпечатленийи 

представлений об окружающем мире; 

- формирование и совершенствование навыка различения морфем и выбора правильного 

написания; 

- совершенствованиеорфографическогонавыкаписьмаиегоавтоматизациявписьменной 
речи; 

- развитиенавыкаусвоенияприемовумственнойдеятельности,необходимыхдляовладения 

новымизнаниямииумениями(наблюдение,анализ,сравнение,обобщениеявленийязыка); 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 

При реализации содержания программы необходимо учитывать индивидуально-личностные 

особенности и уровень речевого развития каждого ребенка. Время освоения содержания каждого 

раздела сугубо индивидуально. В связи с этим допускается увеличение количества часов, продление 

срока обучения, выборочное использование разделов программы. 

Программа составлена с учётом контингента обучающихся с речевыми недостатками, 

обучающихся в классах для детей с ОВЗ по адаптированным программам  школы. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьясодержаниепрограммыреализуетсяврамках 

коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания ООПи ООП ООО. 

Коррекционная работа осуществляется на логопедических занятиях в форме групповых и 

индивидуальныхзанятий.Весьматериал,представленныйвпрограмме,рассчитаннапятьлетобучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
Объем часов составляет в 5-9 классах – 68 часов (2 часа в неделю).Занятия 

проводятся с группами обучающихся и индивидуально с 18 сентября по 24 мая. 

Выбор количества часов на каждую тему зависит от степени выраженности речевого 

недоразвития, компенсаторных возможностей обучающихся, их психофизиологических особенностей, 

состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости усвоения материала. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

ФГОС начального и основного общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального и основного общего образования следующим 

образом. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Использование учебно-методического комплекта способствует формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностныерезультаты 

Наосновепредлагаемыхзаданийшкольникучитсяследующимумениямикачествам: 

осознаватьианализироватьсвоеэмоциональноесостояние; 
определятьэмоциидругихлюдей,сочувствоватьисопереживатьим;выражатьсвои эмоции; 

проявлятьлюбовьиуважениекОтечеству,егоязыку, культуре; 

понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложеннымиусилиямии 

старанием; 

находитьиустанавливатьсмыслучения«длясебя»;с 

желанием и интересом выполнять учебные задания; 

иметь потребность в чтении. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Наосновепредлагаемыхзаданийшкольникнаучится: 

• осознаватьграницысобственныхзнанийи умений; 

• приниматьипониматьсловеснуюилиписьменнуюинструкцию; 

• составлятьпланрешенияучебнойзадачи; 

• работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; 

корректироватьсвою деятельность; 

• осуществлятьитоговыйсамоконтрольиопределятьстепеньуспешностисвоей 
работы; 

• оцениватьправильностьвыполнениядействийдругого; 

• проявлятьактивность,инициативу,волевыеусилия,самостоятельностьвобучении; 

управлять поведением, направленным на достижение поставленной цели; 

• развиватьспособностькрефлексии. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Наосновепредлагаемыхзаданийшкольникнаучится: 

• ориентироваться втетради,учебниках,словаряхсцельюизвлечениянужной 

информации; 

• самостоятельноилиспомощьюучителявыделятьиформулироватьпознавательную 

цель; 

• выделятьнеобходимуюинформацию,представленнуювразныхформах;определять 

основное и второстепенное для выполнения заданий; 

• использоватьзнаково-символическиесредства,перерабатыватьипреобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, схему, таблицу); 

• осознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформе; 

• осуществлятьлогическиеоперациианализа,синтеза,обобщения,классификации; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическиецепирассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Наосновепредлагаемыхзаданийшкольникнаучится: 

• оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе(науровнепредложенияили 

небольшого текста); 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка;использоватьписьмокак 

средство коммуникации; 

• слушатьсвоихсверстниковивступатьвдиалог,участвоватьвколлективномобсуждении 

проблем; 

• планироватьучебноесотрудничествосучителеми сверстниками; 

• уметьточновыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиями коммуникации; 

• договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияи 

общения и следовать им; 

• работатьвпарахималыхгруппах; 

• понятьипринятьучебнуюзадачу,поставленнуюввербальнойформе. 

Основные методы работы: 

• Наглядно-демонстрационные(наблюдение,просмотр,прослушивание); 
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• Словесные(рассказ,пересказ,чтение,беседа); 

• Практические(упражнения,моделирование,игры). 

 

 

 

Принципыработы: 

Коррекционно-развивающаяработабазируетсянаобщедидактическихпринципахобученияи 

специальных принципах логопедии: 

• принципкомплексности; 

• принципсистемности; 

• патогенетическийпринцип; 

• принципучетаструктурыречевогодефекта; 

• принципдифференцированногоподходавобучении; 

• принциппоэтапногоформированияумственныхдействий; 

• принциппостепенногоусложнениязаданийиречевого 

• Формыорганизациикоррекционныхзанятий 
• Групповые 

• Индивидуальные 
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2.4ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания представлена в приложении №1 к настоящей АООП ООО. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план Школы сформирован в соответствии с требованиями: 

• ФедеральногоЗаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации» 

в действующей редакции (с учётом последних изменений); 
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• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (приказ от 24.11.2022 № 

1025 « Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программыосновного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»); 

• Федеральной образовательной программы основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» в действующей редакции (с 

учётом последних изменений); 

• Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции (с учётом 

последних изменений); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников, утвержденного приказом Минпросвещения Россииот 21.02.2024 N 

119; 

• Приказа Минпросвещения России от 04.10.2023 № 738 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда" утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее – СП 2.2.3670-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Устава Школы. 

Учебный план 

Учебный план АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов 

по Программе коррекционной работы. 

 Для слабовидящего обучающегося может быть разработан индивидуальный учебный 

план как на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок.  
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Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из 

ниже указанных задач:   

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может− 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы “Русский язык”, 

“Математика” (за счёт часов части учебного плана, определяемой участниками 

образовательных отношений);  

 введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, 

отвечающих− особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в 

сохранении и укреплении здоровья (предмет “Адаптивная физическая культура”); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы 

и,− при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет часов 

внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю;  

 организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным− 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении;  реализация индивидуальной образовательной 

траектории с учетом интересов,− склонностей, способностей (в том числе выдающихся), 

выбранного обучающимся профиля в обучении.  

 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности, календарный 

план воспитательной работы представлены на сайте школы.  
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

ООО  ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1Кадровые условия 

В школе работают 93 педагога,изних3внешнихсовместителя. Из них77 работников 

имеет высшее профессиональное образование, 15 – среднее профессиональное, 1 – 

начальное профессиональное образование. Квалификация всех педагогических работников 

соответствует требованиям Профстандарта. 

Имеют награды: 

 

Награды Количествонаграждённых 

Знак"Почетныйработникобщего образованияРФ" 6 

Количество педагогов, аттестованных   

 

Должность Категория Количество аттестованных 

учитель 
Высшая  

Первая  

воспитатель Первая  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 

Основныепринципыкадровойполитикинаправлены: 

• насохранение,укреплениеиразвитиекадрового потенциала; 

• созданиеквалифицированногоколлектива,способногоработатьвсовременныхусловиях 

(корпоративное обучение); 
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• повышения уровня квалификации персонала (Центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства, регистрация 100% педагогов в АИС «Конструктор»). 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся однимиз 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
• кадровый потенциал Школы динамичноразвивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов; 
• отсутствуютпедагогическиевакансии; 

• среднийвозрастпедагогов– 46 лет; 

• всепедагогическиеработникисвоевременнопроходяткурсыповышенияквалификации; 

• 80%педагоговимеютпервуюиливысшуюквалификационнуюкатегорию. 

Большая часть педагогов, нуждающихся в профессиональной подготовке, 

прошла обучение. Педагогический коллектив Школы полностью соответствует 

требованиям профессионального стандарта. 

Педагоги школы постоянно участвуют и представляют эффективные 

педагогическиепрактики на семинарах, конференциях различного уровня. 

 Методическоеобеспечение 

СодержаниеметодическойработывконтекстереализацииФГОС: 

• проведениетематическихпедагогическихсоветов; 

• проведениетематическихзаседанийметодическихобъединений; 

• разработка рабочих программ, программ внеурочнойдеятельности 

коррекционныхкурсов,обеспечивающихреализациюФГОС; 

• организацияипроведениемастер-классов,семинаров-практикумов; 

• оказаниепомощиучителям,начинающимвнедрениеФГОС; 

• изучениеинформационныхзапросовпедагогическихкадров; 

• созданиебанковметодическихматериалов; 

• консультирование; 

• организациякурсовой подготовки; 

• консультированиепредседателейМОпоорганизациипланированияработыс 

педагогами; 

• изучениеучебныхпрограмминормативныхдокументовпообновлениюсодержания 

образования. 
Принципыорганизацииметодическойработы: 

• современности (соответствиепроцессам,происходящимв 
государстве,обществе, образовательной и социальных сферах); 

• согласованности; 

• системности; 

• дифференциации; 

• индивидуализации. 

 
Учебно-методическийкомплексФГОСосновногообщего образования 

(5-9)классы 

5класс Русскийязык ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Г.идр.Русский 
язык.5класс.В2ч.–М.:Просвещение,2021 (ФГОС) 

6класс Русскийязык БарановМ.Г.,ЛадыженскаяТ.А.идр.Русский 

язык.6класс.В2ч.–М.:Просвещение,2019 (ФГОС) 
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7класс Русскийязык БарановМ.Г.,ЛадыженскаяТ.А.идр.Русский язык. 
7 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019 
(ФГОС) 

8класс Русскийязык Бархударовидр.Русскийязык.8класс–М.: 
Просвещение, 2022 (ФГОС) 

9класс Русскийязык Бархударовидр.Русскийязык.9класс.-М.: 
Просвещение, 2022 (ФГОС) 

5класс Литература В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,В.И.Коровин. 
Литература. 5 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2023(ФГОС) 

6класс Литература В.П.Полухина,В.Я.Коровина,В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин. Литература. 6 класс. В 2 ч.- М.: 
Просвещение, 2020 (ФГОС) 

7класс Литература В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,В.И.Коровин. 
Литература. 7 класс. В 2 ч.- М.: 
Просвещение, 2023(ФГОС) 

8класс Литература В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,В.И.Коровин. 
Литература. 8 класс. В 2 ч.- М.: 
Просвещение, 2023(ФГОС) 

9класс Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 
И.С. Збарский.Литература. 9класс. В 2ч.- М.: 
Просвещение, 2020 (ФГОС) 

5класс Английскийязык ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,ПодолякоО.Е., 

Английскийязык.5класс.–М.:Просвещение, 

2023 (ФГОС) 

6класс Английскийязык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Английскийязык.6класс.–М.:Просвещение, 

2023(ФГОС) 

7класс Английскийязык ВаулинаЮ.Е., ДулиД.,ПодолякоО.Е., 
Английскийязык.7класс.–М.:Просвещение, 

2023 (ФГОС) 

8класс Английскийязык ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,ПодолякоО.Е. 
Английский язык. 8 класс. – М.: 
Просвещение,2023(ФГОС) 

9класс Английскийязык ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,ПодолякоО.Е. 
Английский язык. 9 класс. – М.: 

Просвещение,2023 (ФГОС) 

5класс Математика ВиленкинН.Я.,ЖоховВ.И.идр.,Математика:5 класс. 
Учебник, в 2 частях. – М.: 
Просвещение,2023г. (ФГОС) 

6класс Математика БунимовичЕ.А.,ДорофеевГ.В.,СувороваС.Б.идр., 

Математика 6 класс. Учебник. УМК Сферы. -М.: 

Просвещение, 2017 г. (ФГОС) 

7класс Алгебра МакарычевЮ.Н.,МиндюкН.Г.,НешковК.И.идр./ 

Подред.ТеляковскогоС.А.,Алгебpа 7кл.Учебник. 

ФГОС - М.: Просвещение, 2019-16 г (ФГОС) 

8класс Алгебра МакарычевЮ.Н.,МиндюкН.Г.,НешковК.И.идр./ 

Подред.ТеляковскогоС.А.,Алгебpа 8кл.Учебник. 

ФГОС - М.: Просвещение, 2019-16 г. (ФГОС) 

9класс Алгебра КолягинЮ.М.Алгебра.9класс.– М.: 
Просвещение, 2017(ФГОС) 
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7-9класс Геометрия АтанасянЛ.Г.идр.Геометрия,7-9класс.–М.: 
Просвещение, 2022 (ФГОС) 

7-9класс Вероятностьи 
статистика 

Высоцкий И.Р. Математика. Вероятность и 
статистика,7-9класс.Учебник,в2частях.ФГОС– 
М.:Просвещение,2023 г. 

5класс Информатика БосоваЛ.Л.Информатика.5класс.–М:Бином. 
Лабораториязнаний,2022(ФГОС) 

6класс Информатика БосоваЛ.Л.Информатика.6класс.–М:Бином. 
Лабораториязнаний,2022(ФГОС) 

7класс Информатика БосоваЛ.Л.Информатика.7класс.–М:Бином. 

Лабораториязнаний,2021(ФГОС) 

8класс Информатика БосоваЛ.Л.Информатика.8класс.–М:Бином. 

Лабораториязнаний,2021(ФГОС) 

9класс Информатика БосоваЛ.Л.Информатика.9класс.–М:Бином. 
Лабораториязнаний,2021(ФГОС) 

5класс Всеобщаяистория МихайловскийФ.Аидр.ИсторияДревнегомира.5 
класс.–М.:ООО«Русскоеслово-учебник»,2019 
(ФГОС) 

6класс Всеобщаяистория БойцовМ.А.иШукуровР.М.Всеобщаяистория. 
История средних веков. 6 класс. – М.: ООО 
«Русскоеслово - учебник»,2020 (ФГОС) 

7класс Всеобщаяистория Дмитриева О.В. Всеобщая история. История 

новоговремени.КонецXV-XVIIвек.7класс. – 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 
2021(ФГОС) 

8класс Всеобщаяистория ЗагладинН.В.идр.Всеобщаяистория.История 

Новоговремени.XVIIIвек.8класс.–М.:ООО 
«Русскоеслово - учебник», 2020 (ФГОС) 

9класс Всеобщаяистория Загладин Н.В. и др. Всеобщая история. История 
Новоговремени.1801-1914век.9класс.–М.:ООО 
«Русскоеслово -учебник»,2023 (ФГОС) 

6класс ИсторияРоссии ПчеловЕ.В.,ЛукинП.В.ИсторияРоссиис древнейших 

времен до начала XVI века. 
6класс.– М.:ООО«Русскоеслово- 
учебник»,2018(ФГОС) 

7класс ИсторияРоссии ПчеловЕ.В.,ЛукинП.В.ИсторияРоссии. XVI 

– XVII века. 7 класс. – М.: ООО 
«Русскоеслово-учебник»,2023(ФГОС) 

8класс ИсторияРоссии ЗахаровВ.Н., ПчеловЕ.В. ИсторияРоссии 

XVIIIвек.8класс.–М.:ООО«Русское слово - 

учебник», 2020 (ФГОС) 

9класс ИсторияРоссии Соловьев К.А., Шевырев А.А. История России. 

1801-1914.9класс.–М.:ООО«Русскоеслово- 
учебник»,2020(ФГОС) 

6класс Обществознание ВиноградоваН.Ф.идр.Обществознание.6класс. 
–М.:Просвещение,2021(ФГОС) 

7класс Обществознание БоголюбовЛ.Н.идр.Обществознание.7 класс.– М.: 

Просвещение, 2020(ФГОС) 

8класс Обществознание БоголюбовЛ.Н.идр.Обществознание.8класс.– М.: 
Просвещение, 2018 (ФГОС) 

9класс Обществознание БоголюбовЛ.Н.идр.Обществознание.9класс.– М.: 
Просвещение, 2020 (ФГОС) 
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5класс География АлексеевА.И.,В.В.Николина,Е.К.Липкина5-6 класс. 
– М.: “Просвещение”, 2023 (ФГОС) 

6класс География АлексеевА.И.,В.В.Николина,Е.К.Липкина5-6 
класс. – М.: “Просвещение”, 2023 (ФГОС) 

7класс География АлексеевА.И.,В.В.Николина,Е.К.Липкина7 класс. – 
М.: “Просвещение”, 2023 (ФГОС) 

8класс География АлексеевА.И.,В.В.Николина,Е.К.Липкина 8класс. 
– М.: “Просвещение”, 2023 (ФГОС) 

9класс География АлексеевА.И.,В.В.Николина,Е.К.Липкина9 класс. 
– М.: “Просвещение”, 2023 (ФГОС) 

7класс Физика ПерышкинА.В.Физика.7класс.–М.:Дрофа, 

2019(ФГОС) 

8класс Физика ПерышкинА.В.Физика.8класс.–М.:Дрофа, 
2019(ФГОС) 

9класс Физика ПерышкинА.В.Физика.9класс.–М.:Дрофа, 
2022(ФГОС) 

8класс Химия Габриелян.О.С.идр.Химия.8класс–М.: 
Просвещение, 2022(ФГОС) 

9класс Химия Габриелян.О.С.идр.Химия.9класс–М.: 
Просвещение, 2022 (ФГОС) 

5класс Биология Биология: 5-й класс: базовый уровень: 

учебник,5класс/ПасечникВ.В.,Суматохин С. 

В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред 

Пасечника В. В., Акционерное общество 
«Издательство«Просвещение»,2023(ФГОС) 

6класс Биология Биология: 6-й класс: базовый уровень: 

учебник,6класс/ПасечникВ.В.,Суматохин С. 

В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под 

редакцией Пасечника В. В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 
2023(ФГОС) 

7класс Биология Биология: 7-й класс: базовый уровень: учебник, 7 
класс/ Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк 
З.Г.,ШвецовГ.Г.;подредакциейПасечникаВ.В., 
Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение», 2023 (ФГОС) 

8класс Биология Биология:8-йкласс:базовыйуровень:учебник,8 
класс/ПасечникВ.В.,СуматохинС.В.,Гапонюк З.Г. 
; под редакцией Пасечника В. В., Акционерное 
общество «Издательство 
«Просвещение», 2023 (ФГОС) 

9класс Биология Биология: 9-й класс: базовый уровень: 

учебник,9класс/ПасечникВ.В.,Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. и другие; под ред. 
ПасечникаВ.В.,Акционерноеобщество 
«Издательство«Просвещение»,2023(ФГОС) 

5класс Музыка СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.Музыка.5класс.–М.: 
Просвещение, 2023(ФГОС) 

6класс Музыка СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.Музыка.6класс.–М.: 
Просвещение, 2023 (ФГОС) 

7класс Музыка СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.Музыка.7класс.–М.: 
Просвещение, 2023(ФГОС) 
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5класс Изобразительное 
искусство 

ГоряеваН.А.Изобразительноеискусство.5класс. 
–М.:Просвещение,2017(ФГОС) 

6класс Изобразительное 

искусство 

НеменскаяЛ.А.Изобразительноеискусство.6 

класс. – М.:Просвещение,2017(ФГОС) 

7класс Изобразительное 
искусство 

ПитерскихА.С.Изобразительноеискусство.7 
класс. – М.:Просвещение,2017(ФГОС) 

8класс Искусство ДаниловаГ.И.Искусство.Видыискусства.8класс. 
– М.:Дрофа,2018(ФГОС) 

5класс Технология Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., 
КудаковаЕ.Н.Технология.5класс-М.:Дрофа,2023 
(ФГОС) 

6класс Технология Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., 
КудаковаЕ.Н.Технология.6класс-М.:Дрофа, 
2023(ФГОС) 

7класс Технология Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л., 
КудаковаЕ.Н.Технология.7класс-М.:Дрофа, 
2023 (ФГОС) 

5-7класс Физическаякультура ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.Физическая 

культура.5-7кл.-М.:Просвещение,2018 (ФГОС) 

8-9класс Физическаякультура ЛяхВ.И.Физическаякультура.8-9кл.–М.: 
Просвещение,2017(ФГОС) 

9класс Основыбезопасности 

и защиты Родины 

Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная, М.В. 
Маслов . МоскваПросвещение 2022г 

5класс Основы духовно- 

нравственнойкультуры 

народов России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России. 5 класс – М.: Вентана-Граф, 2019 
(ФГОС_) 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 21 

сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
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использованиюпри реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников" (с изменениями и 

дополнениями) Редакция с изменениями N 347 от 21.05.2024 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Периодические 

издания поступают в фонд библиотеки регулярно, обновляется фонд художественной 

литературы. 

 Финансовоеобеспечение 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации Программы, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующихданнуюПрограмму;расходы на приобретение учебников и учебныхпособий, 

средств обучения; прочие расходы. Нормативные затраты на оказание государственной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основногообщего 

образования государственным общеобразовательными учреждениями в части 

расходовнаоплатутрудаработников,реализующихПрограмму,расходовнаприобретение 
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учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательного учреждениябюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: сохранение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величинунорматива затрат на реализацию Программы 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательного 

учреждения); возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

общеобразовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение самостоятельно 

принимает решение в частинаправления и расходования средств государственного задания. 

И определяет долюсредств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания.Приразработкепрограммыобщеобразовательного 

учрежденияв части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным «Положение об оплате труда работников  

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ФГОС ООО общеобразовательное 

учреждение: 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОСООО 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований 
кусловиямреализации АОПП; 

3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации 
АОПП 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

общеобразовательнымучреждениемиорганизациямидополнительногообразованиядетей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность. 

 Материально-техническиеусловия 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ФГОС ООО, создаёт соответствующую образовательную и 

социальную среду. Для этого в школе разработан паспорт учебного кабинета с перечнем 

оснащения, оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспеченияобразовательногопроцессаявляютсятребованияФГОСООО. 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания школы соответствует санитарным нормам и 

пожарнойбезопасности.Школарасполагаетсявтиповом4-хэтажномздании.Занятия 
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проводятся в одну смену. Ввод здания в эксплуатацию – 1981 год. Здание и прилегающая 

территория школы находятся в удовлетворительном состоянии. Учреждениеоборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарной охраны, 

автоматической системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции, 

газоанализаторами в подвальном помещении. Все помещения соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям и технике безопасности. Для обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса установлена система видеонаблюдения с 

внутренними и наружными камерами, рамка металлоискатель на центральном входе. 

За состоянием конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением в школе 

ведется систематический контроль. 

Ежегодно успешно и с соблюдением установленных сроков проводится подготовка 

системы отопления и водоснабжения, а также противопожарной безопасности учрежденияк 

началу отопительного сезона ремонт и поверка приборов ИТП, средств индивидуальной 

защиты.Учреждениеукомплектованоогнетушителямивдостаточномколичестве,запасные 

выходы поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В соответствии с 

планом работы проводится обучение по противопожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: педагогов, 

учеников, обслуживающего персонала. 

Качество здания для организации безопасного образовательного 

процесса 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимым учебно-материальным 

оснащением образовательного процесса, благодаря этому создается 

соответствующая образовательная и социальная среда, соответствующая 

требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям 

техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений, а также требованиям ФГОС начального и основного 

общего образования. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями: 

• учебныекабинеты–37 

• кабинетлогопеда–1 

• кабинетсоциальногопедагога,психолога–2 

• библиотека– 1 

• книгохранилище–1 

• спортивныйзал–1(288,7 м2); 

• многофункциональныйпришкольныйстадион–1(2979,00м2); 

• актовый зал – 1 (234,4 м2). 

Административныепомещения: 

• кабинетдиректора – 1 

• кабинетызаместителейдиректора–2 

• канцелярия– 1 

• учительская–1 

Обеспечение образовательной деятельностиобъектами и помещениями 
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социально-бытовогоназначения: 

• медицинскийкабинетипроцедурныйкабинет–1 

• столоваяна 140посадочныхмест–1 

• санузлы–22 

• подсобныепомещения– 19 

• туалетдлялицсограниченнымивозможностямиздоровья–1 

 

Медицинскийкабинет Лицензирован.Полностьюоснащен. 

ПК иноутбуки 126шт. 

Электронныедоски 9шт. 

Мультимедийныепроекторы 42шт. 

Принтеры 8шт. 

Многофункциональные 
устройства 

54шт. 

Электронныекниги 15шт. 

Оборудование 

дистанционногообучения 
«Доступнаясреда» 

16ученическихединиц 

10учительскихединиц 

Лабораторное и 

демонстрационное 
оборудование 

Обеспеченность95% 

 

 

Наличиедоговоровс 

учреждениями 

1.Споликлиникой–1врач,1медсестра 

2.Договор по комплексному обслуживанию систем 

безопасности. 

3.Договорпообеспечениюфизическойохраныобъекта 

4.Договорыо взаимодействии с группойбыстрого 

реагирования по сигналу «Тревога». 

Оснащение учреждения по 

государственнойпрограмме 

РФ «Доступная среда» и по 

программе «Создание 

доступной среды» среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов в Санкт- 

Петербурге» 

Кнопкавызовадлямаломобильныхгруппнаселения. 

ВывескаучреждениятактильнаясошрифтомБрайля. Туалет 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Тактильнаямнемосхемадвижения. 

Индукционнаясистемадля слабослышащих. 

Информационноетабло«Бегущаястрока». 

Предупреждающиезнакидляслабовидящих. 

Антискользящее покрытие на поверхности пандуса. 

Приобретениеоборудованияпопрограммам «Доступная 

среда» и «Создание доступной 

средыжизнедеятельностидля инвалидов в Санкт-

Петербурге». 

ИКТ-ресурсыОУ 

ШколаобеспеченатехническимисредствамиИКТвдостаточнойстепени для 

решения задач модернизации образования на современном уровне: 
кол-ворабочих мест(54)/кол-вопедагогов(55)+кол-воадминистрации(10) 

–83% 

 

100% 

возможность выхода в Интернет с рабочего места работников учреждения – 

Анализтехнико-технологическихресурсовпоказываетвысокуюстепень 

доступности средств ИКТ для участников образовательного процесса (количество 
ПК,локальнаясеть,Интернет,ПО).Конечно,доступностьнеисчерпывается 

тольконаличиемсредствИКТ.ДляповышениядоступностисредствИКТ изменены 
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организационные условия (регламенты организации) школьной среды: 
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открыты зоны свободного доступа учащихся к Интернету (через программу 

интернет-цензор) в кабинетах информатики после окончания уроков и в 

библиотеке; 

разрешен доступ к использованию компьютеров для выполнения домашних 
заданий; 

наличие инженера техобслуживания позволило эффективно использовать 

устаревшую технику, что увеличило количество рабочих мест; 

ведется систематическая работа по формированию ИКТ-компетентности 

участников учебно-воспитательного процесса; 

компьютерная техника так же используется на уроках английского языка, 
истории, географии, обществознания, биологии, физики, химии, музыки; 

на все компьютеры учреждения установлен контент-фильтр (Интернет 

Цензор), гарантирующий 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. 

 

4.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий для реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственное 
лицо 

Примечание 

1.Нормативно-правовоеианалитическоеобеспечениереализацииАООП 

1.1 Внесение изменений и 
дополненийвлокальные 
акты школы 

При 
необходи 

мости 

директор  

1.2 Использованиевработе 
методических 
рекомендацийКО 

При 
необходи 
мости 

администрация 
школы 

 

1.3 Внесение изменений в 
структуруисодержание 
Программы 

При 
необходимост 

и 

администрация 

школы 

 

1.4 УтверждениеРабочих 
программ 

Ежегодно 
Май-Август 

Директор  

1.5 Приведение 

должностных 

инструкцийработников 

школывсоответствиес 

требованиями ФГОС 

ООО и ФАОП, 
Тарифно- 
квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным 
стандартом 

систематичес 
ки 

администрация 
школы 

 

1.6 Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 
школы требованиям 
ФГОСОООиФАОП 

Втечение 

года 

администрация 

школы 
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1.7 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий,используемыхв 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС ООО и 
Федеральнымперечнем 

Ежегодно 

Март-апрель 

Зам. дир. поУР 

РуководителиМО, 

библиотекарь 

 

1.8 Разработка: 

• учебного плана; 

• планавнеурочной 
деятельности; 

• рабочихпрограмм 

учебныхпредметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

• календарногоучебного 

графика 

Ежегодно, 

май, август 

заместитель 

директорапо 

УР 

заместитель 
директорапоУР 

 

2.Организационноеиметодическоеобеспечениереализации АООП 

2.1 Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 
образовательных 

отношений 

систематичес 

ки 

заместитель 

директорапоУР 

 

2.2 Оказаниеметодической 

помощи в разработке 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана в рамках 
реализацииФГОСООО 

и ФАОП 

ежегодно заместитель 

директорапоУР 

 

2.3 Разработка рабочих 

предметныхпрограммв 
рамках реализации 

ФГОСОООиФАОП 

ежегодно руководителиМО, 

учителя- 

предметники 

 

2.4 Организацияпсихолого- 

педагогического 

сопровождения 
педагогов 

При 

необходи 

мости 

Педагоги- 

психологи 

 

2.5 Создание условий для 

участия педагогических 
работников в 

методических 
объединениях,временных 

творческих 
коллективах. 

При 

необходи 

мости 

Директор  
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2.6 Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

школы и организаций 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организациювнеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

май 

заместитель 

директорапоВР, 

руководитель 

ОДОТ 

 

2.7 Разработкаиреализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 
внеурочнойдеятельности 

Ежегодно 

май 

заместитель 

директорапоУВР, 

ВР, 
руководитель 

ОДОТ 

 

3.Кадровоеобеспечениевведенияреализации АООП 

3.1 
. 

Анализ кадрового 

обеспечениявведенияи 

реализации основной 

образовательной 
программы 

май директор, 

заместитель 

директорапоУВР 

 

3.2 Корректировка плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящихработников 
школы 

май Методист  

3.3 Корректировкаплана 
методическойработы 

май Методист 
РуководителиМО 

 

3.4 Подготовкаматериаловк 

обобщению опыта 

втечение 

года 

Заместитель 

директорапоУВР 
Методист 

 

4.ИнформационноеобеспечениереализацииАООП 

4.1 Размещение на сайте 
школыинформационных 
материаловореализации 

Программы 

втечение 
года 

Заместитель 
директорапоУВР 

 

4.2 Информирование 

родительской 

общественности о 
результатахвведенияи 
реализацииПрограммы 

втечение 

года 

Директор 

Заместитель 

директорапоУВР 

 

4.3 
. 

Обеспечение публичной 

отчетностишколыоходе 

ирезультатахреализации 
Программы 

втечение 

года 

Директор 

Заместитель 

директорапоУВР 

 



421 
 

4.4 Участиеврегиональных, 

межрегиональных 

семинарах, 

конференциях, 

вебинарах, круглых 

столах; организация и 

проведение семинаров, 

конференций. 

Педагогических советов 

идругихмероприятийпо 

вопросам реализации 
Программы 

втечение 

года 

Администрацияи 

педагогический 

коллектив школы 

 

5.Материально-техническоеобеспечениереализацииАООП 

5.1 Обеспечение 

соответствия 

материально- 

техническойбазышколы 

требованиям 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

втечение 

года 

Директор 

заместитель 

директорапоУВР, 

заместитель 

директора по АХР 

 

5.2 Обеспечение 

соответствиясанитарно- 

гигиенических условий 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта 

втечение 
года 

Директор 

Заместитель 

директорапоАХР 

 

5.3 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации Программы 

противопожарным 

нормам,нормамохраны 
трудаработниковшколы 

втечение 

года 
Директор 

Заместитель 

директорапоАХР 

 

5.4 Обеспечение 

соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиямФГОСООО 
иФАОП 

втечение 

года 
Директор 

заместитель 

директорапоУВР 

 

5.5 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотекипечатнымии 

электронными 

образовательными 
ресурсам 

втечение 
года 

Директор 

заместитель 

директорапоУВР 

 

5.6 Контроль состояния 

системы условий 

реализацииПрограммы 

 Администрация 
школы 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. СТАРОГО 
ОСКОЛА" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Абаполова Елена Александровна, 
директор
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