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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее об-

разование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нрав-

ственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-

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

социальному самоопределению). 

Реализация адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ № 11 (далее – ООП ООО МБОУ ООШ № 

11), основная образовательная программа предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной про-

граммы требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образо-

вания; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений; 

- взаимодействие МБОУ ООШ № 11 при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно -полезную де-

ятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-

ческого творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего об-

разования обучающихся с ЗПР МБОУ ООШ № 11является основным докумен-

том, определяющим содержание общего образования, а также регламентиру-

ющим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего об-

разования МБОУ ООШ № 11  разработана в соответствии с нормативно-пра-

вовыми документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101); 

 - приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 

01.09.2027); 
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- примерной адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Са-

нитарные правила...»); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МБОУ ООШ № 11; 

- Программой развития школы; 
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- локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБОУ 

ООШ № 11. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образова-

ния обучающихся с задержкой психического развития 

В основе ООП ООО МБОУ ООШ № 11лежат следующие принципы и под-

ходы: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям совре-

менного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной деятель-

ности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-

ения мира; формирование готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и 

дальнейшему обучению; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

- учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне ос-

новного общего образования и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 

- преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в от-

боре содержания образования, а также в последовательности его развертыва-

ния по уровням образования и этапам обучения в целях удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повы-

шения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР лич-

ностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в 

соответствие с требованиям СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного об-

щего образования формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
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11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адап-

тированной основной образовательной программе для обучающихся с задерж-

кой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). При обоснованной 

необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образо-

вательных технологий, срок получения основного общего образования может 

быть увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие 

положения, п. 17). Соответствующая корректировка вносится в рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, модулей. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего об-

разования для обучающихся с ЗПР МБОУ ООШ № 11 разработана в соответ-

ствии со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной адапти-

рованной основной образовательной программой основного общего образова-

ния (АООПООО - ЗПР). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (пример-

ный учебный план, примерный календарный план, учебный график, пример-

ные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяю-

щая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые ре-

зультаты освоения образовательной программы, примерные условия образо-

вательной деятельности. 

ООП ООО МБОУ ООШ № 11 разрабатывается на основе ФГОС с учетом 

своих возможностей и особенностей осуществления образовательной деятель-

ности, потребностей социально-экономического развития регионов, этнокуль-

турных особенностей населения. 

Адаптированная основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

-  календарный учебный график; 
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- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и про-

водятся в школе или в которых школа принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

- характеристику условий реализации программы основного общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.2 Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне 

основного общего образования 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произволь-

ной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 

высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР 

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

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведе-

ния и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продук-

тивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учи-

теля (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне ос-

новной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освое-

ния и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных 

действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 

периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются ис-

пользуемые коммуникативные средства и способы организации учебного со-

трудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуни-

кативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстни-

ками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качествен-

ные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются 

самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается 

внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенно-

стей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 

норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 
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вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для дан-

ной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрез-

мерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые 

сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школь-

ников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к пере-

менчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая 

способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и 

иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии само-

оценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 

стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности 

суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышен-

ный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуля-

ции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности ин-

тересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-воле-

вой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учеб-

ного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органиче-

ской недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный 

уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продук-

тивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с од-

ного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщае-

мость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последо-

вательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестиче-

ской деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслитель-

ной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. 

В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и 

поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 
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выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального ре-

шения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудно-

сти при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных призна-

ков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опираю-

щихся на установление причинно-следственных связей, на необходимость до-

казательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа 

полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении ло-

гической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 

обобщении, интегрировании информации из различных источников, в постро-

ении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудно-

сти использования мыслительной операции, сформированной на одном учеб-

ном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся условиях 

сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 

группы по определенным признакам сложности возникают при самостоятель-

ном определении основания для классификации и его вербальном обозначе-

нии. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нор-

мального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования по-

нятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложня-

ется недостаточной способностью к использованию знаково-символических 

средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программ-

ного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, 

связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 

речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформ-

лении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 

звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются 

замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения 

звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффик-

сальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы 

как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающе-

еся на качестве коммуникации. 
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В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 

Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий 

и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и ис-

пользовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не ис-

пользуют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфиче-

ские нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще 

всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности мета-

языковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Ко-

личество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизор-

фографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема про-

граммного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традици-

онного принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочислен-

ных орфографических ошибках. При построении предложений школьники до-

пускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При по-

вышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой сте-

пени выраженности является недостаточная сформированность саморегуля-

ции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается не-

зрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предваритель-

ного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не за-

мечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внима-

ние на одном предмете или действии. Отмечается несформированность моти-

вационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой по-

исковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дез-

организации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной под-

держке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а ино-

гда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подрост-

кового возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного 

управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявля-

ется у них в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля 

проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительно-

сти, вспыльчивости. 
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Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются по-

верхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербали-

зации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экс-

прессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной по-

зиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного вы-

ражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных си-

туациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них харак-

терны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцен-

трической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подрост-

кам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстра-

ивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения парт-

нера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. 

В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушае-

мость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему пове-

дению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, бо-

язливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и за-

дач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязатель-

ностью, уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, от-

сутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, соци-

альные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 

отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуни-

кации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в це-

лом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание инди-

видуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо 

развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения 

при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 

адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на уме-

нии поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Об-

щепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, со-

блюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 
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социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуа-

ции, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специ-

фических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а 

в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, 

неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использо-

вать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 

своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих выска-

зываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают тре-

бования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, само-

стоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных 

целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся 

с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная целена-

правленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алго-

ритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отме-

чаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стрем-

ление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 

отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста оста-

ется незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются 

неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не 

проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вслед-

ствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 

ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от харак-

тера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интен-

сивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пре-

сыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности уча-

щиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполне-

нии знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое 

время сохранять работоспособность. Большое влияние на работоспособность 

оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествую-

щих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление по-

сторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ре-

бенка события. 
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Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР 

с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 

учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, не-

точностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирова-

ния понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом 

запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опо-

рой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуще-

ствить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруд-

нения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, 

разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характер-

ной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного 

способа действия, применении известного способа решения в новых условиях 

или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психи-

ческого развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потреб-

ности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для кон-

кретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны сле-

дующие общие образовательные потребности: потребность во введении спе-

циальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность 

в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и вре-

менной образовательной среды, потребность в максимальном расширении об-

разовательного пространства за пределы образовательной организации, по-

требность в согласованном участии в образовательном процессе команды ква-

лифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержа-

ния программного материала учебных предметов с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основ-

ного общего образования;  

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с уче-

том преемственности уровней начального и основного общего образования; 

- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расши-

рение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обес-

печивающих процесс освоения программного материала; 
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- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом осо-

бенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного ма-

териала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуа-

ций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опор-

ных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной ин-

формацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление 

навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жиз-

ненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и 

объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки ин-

формации и т.д.);  

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной ор-

ганизации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образо-

вательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемо-

сти в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособно-

сти, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного вни-

мания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуа-

циях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; це-

ленаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

- учет функционального состояния центральной нервной системы и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа пе-

реработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффектив-

ной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания 

и др.); 

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повсе-

дневной жизни; формирование читательской культры; 

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; ис-

пользование специального инструментария оценивания достижений и выявле-

ния трудностей усвоения образовательной программы; 

- эформирование социально активной позиции, интереса к социальному миру 

с позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного об-

щения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обу-
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чающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведе-

ния, а также необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в МБОУ ООШ № 11созданы специальные образовательные усло-

вия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся 

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

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду образовательной органи-

зации, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных усло-

вий в МБОУ ООШ № 11соответствует особым образовательным потребно-

стям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифферен-

цированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образо-

вания: общая характеристика 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированных программ основного общего образова-

ния: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися с ЗПР адап-

тированных программ основного общего образования включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к самораз-

витию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность само-

стоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции лично-

сти как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на де-

ятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчи-

вость, установка. Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 
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ООШ № 11 в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, ду-

ховно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) 

и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, ре-

гулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- универсальными учебными познавательными действиями; 

-  универсальными учебными коммуникативными действиями; 

-универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предпо-

лагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследова-

тельские действия, работать с информацией. Овладение системой универсаль-

ных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность со-

циальных навыков общения, совместной деятельности. Овладение универ-

сальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорга-

низации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 
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ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспече-

ния успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образова-

ния. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей пред-

метной области; 

- предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ-

ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-

ектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Англий-

ский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Инфор-

матика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы обуча-

ющихся с задержкой психического развития 

 

1.4.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достиже-

ния. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью управления качеством образования в МБОУ ООШ № 

11 и служит основой при разработке образовательной организацией собствен-
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ного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». Си-

стема оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования и обеспечение эффек-

тивной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

ООШ № 11 являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга МБОУ ООШ № 11, мониторинговых ис-

следований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности МБОУ ООШ № 11 как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы МБОУ ООШ № 11. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества образо-

вания и мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе-

дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего до-

кумента. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ ООШ № 11 реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра-

зовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познаватель-

ных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
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выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетен-

ции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достиже-

ния обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвое-

ния последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, усло-

вия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, само-

анализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), дина-

мических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование метапред-

метных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ется овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опе-

рации, включая общие приемы решения задач); 



23 

 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, агу-

ментировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контро-

лировать 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 админи-

страцией МБОУ ООШ № 11в ходе внутришкольного мониторинга. Содержа-

ние и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпред-

метной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результа-

тов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и про-

ектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки до-

стижения метапредметных результатов является защита итогового индивиду-

ального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государствен-

ной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обуча-

ющимся 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 способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следу-

ющих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатыва-

ются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образо-

вания и в соответствии с особенностями МБОУ ООШ № 11. Общим требова-

нием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допус-

кается. Защита проекта осуществляется в процессе специально организован-

ной деятельности комиссии МБОУ ООШ № 11или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную дея-

тельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. 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/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-

ния и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со-

ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-

нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её резуль-

таты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, пред-

ставленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы основного общего образования». Формирование пред-

метных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). Для оценки пред-

метных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных зна-

ний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитив-

ных операций и универсальных познавательных действий, степенью прорабо-

танности 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/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного со-

держания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявле-

ние способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
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При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамот-

ности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изу-

ченные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; 

эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамот-

ности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изуча-

емым материалом, например элементов читательской грамотности (смысло-

вого чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирую-

щего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по-

строенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Та-

кие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способ-

ность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдель-

ных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. Оценка 

предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администра-

цией МБОУ ООШ № 11 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

МБОУ ООШ № 11 и доводится до сведения учащихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

— график оценочных процедур. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ 

ООШ № 11 в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
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универсальными и специфическими для основных учебных предметов позна-

вательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диа-

гностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-

дуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мо-

жет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-

щегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются осно-

вой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выпол-

нять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организа-

цией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавлива-

ются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
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ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учеб-

ного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен-

ной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нор-

мативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) явля-

ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова-

тельной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
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стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с ис-

пользованием тем, билетов и иных форм по решению МБОУ ООШ № 11 (гос-

ударственный выпускной экзамен — ГВЭ). Итоговая оценка (итоговая атте-

стация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафик-

сированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итого-

вой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспе-

чивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе опе-

рирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных про-

блем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родите-

лей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗА-

ДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

2.1.1. Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
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В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое ме-

сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Содер-

жание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функцио-

нальной 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 воз-

можности, участвовать в социальной жизни. Будучи формой хранения и усво-

ения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обу-

чения русскому языку на уровне основного общего образования отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. Цели и задачи изуче-

ния учебного предмета «Русский язык» Общие цели изучения учебного пред-

мета «Русский язык» представлены в Примерной рабочей программе основ-

ного общего образования. Специальной целью преподавания русского языка 

является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (язы-

коведческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР. Ком-

муникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях обще-

ния. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предпола-

гают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингви-

стике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингви-

стическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нор-

мами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Цель 

и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально при-

ближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечиваю-

щих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникатив-

ного, деятельностного подходов к обучению русскому языку обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования: 
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- воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, созна-

тельного отношения к языку как явлению культуры, основному средству об-

щения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; вос-

питание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литератур-

ным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в раз-

личных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуа-

ции и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают до-

полнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», 

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной 

и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повы-

шение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку Обу-

чающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенно-

стей не всегда могут освоить программный материал по русскому языку в со-

ответствии с требованиями основной образовательной программы, адресован-

ной нормотипичным обучающимся, так как испытывают затруднения при чте-

нии, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репро-

дуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механиче-

ское запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом да-

ются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуаль-

ными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направлен-

ных на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъектив-

ный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. От-

бор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого 

числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить 

на доступном для обучающихся с ЗПР уровне. Изучение наиболее трудных ор-

фографических и грамматических тем сопровождается предварительным 
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накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протя-

жении изучения всего программного материала. В соответствии с особенно-

стями восприятия, сохранения и переработки учебной информации обучаю-

щимися с ЗПР, следует в 5 классе уделить особое внимание повторению и ак-

туализации учебного материала, изученного в начальной школе. Наибольшее 

время стоит уделить повторению таких тем, как «Имя существительное. Три 

склонения имён существительных. Правописание безударных падежных окон-

чаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. 

Правописание падежных окончаний», «Личные местоимения», «Глагол. Спря-

жение глагола». Учитывая компенсаторные возможности и личностные осо-

бенности обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы к изучению пере-

ходные и непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений гла-

голов в значении других. В ознакомительном плане изучаются такие темы, как 

«Разряды имен прилагательных, числительных и местоимений»; «Склонение 

количественных числительных», «Степени сравнения имен прилагательных», 

«Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для выполне-

ния вариант заданий с очевидным ответом. Более тщательно отрабатываются 

разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных числи-

тельных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагатель-

ных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической 

грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных 

в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в место-

имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; ча-

стицы не и ни в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПР в 7 

классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и дееприча-

стий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому 

наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами «Причастие» и 

«Деепричастие». С усилением практической направленности и уменьшением 

доли теоретического материала изучаются такие темы, как «Причастие – осо-

бая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксиче-

ская роль)»; «Склонение полных причастий и правописание гласных в падеж-

ных окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах пол-

ных причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; «Одна буква н 

в кратких причастиях»; «Деепричастие – особая форма глагола (общее значе-

ние, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; «Непроизводные и 

производные предлоги». Для изучения данного материала подбираются до-

ступные для выполнения варианты заданий с использованием смысловой 

опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как «Причастный обо-

рот. Обособление причастного оборота», «Деепричастный оборот. Обособле-

ние деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. 
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В практическом плане (с использованием терминологии по визуальной ос-

нове) изучаются: образование действительных и страдательных причастий, 

правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; 

формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на 

письме частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее 

трудных, но важных для формирования пунктуационной грамотности тем, та-

ких, как словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, 

видеть связь между словами); двусоставные предложения (большое внимание 

уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу предло-

жения с простым, составным и составным именным сказуемыми); предложе-

ния с однородными членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложе-

ния с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная 

речь. Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. 

Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях 

с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обра-

щения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в предложе-

ниях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнени-

ями в конструировании предложений с простыми, составными и составными-

именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежа-

щим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании место-

имений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложе-

ния. Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, 

знаки препинания при сравнительном обороте; тире между 

подлежащим и сказуемым. В практическом плане (без терминологии) изуча-

ется тема «Несогласованные определения». В 9 классе должны быть сформи-

рованы основные языковые компетенции, отработаны умения и навыки при-

менения орфографических и синтаксических правил. Наиболее сложными те-

мами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как «Сложноподчи-

нённые предложения с различными видами придаточных» и т.п. Особое вни-

мание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, где выпускники должны проявить 

коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать инфор-

мацию, продемонстрировать результаты овладения нормами современного 

русского языка, основами культуры устной и письменной речи. Примерные 

виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образова-

тельными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержа-

ния образования по предмету «Русский язык» Содержание видов деятельности 

обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их особыми обра-

зовательными потребностями в целом, а также особенностями их речевого 

развития. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР 

всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на 
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уроке по расширению словарного запаса, развитию связной речи, совершен-

ствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упроще-

ние многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специ-

альное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР. Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к 

справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки само-

контроля и самопроверки, формировать умение результативно использовать в 

ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию. Необхо-

димым является усиление практических упражнений, позволяющих автомати-

зировать навык, повысить осознанность применения орфографических и пунк-

туационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаго-

вость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся 

мнестических опор (наглядных схем по применению правила, шаблонов об-

щего хода выполнения заданий). Для развития умения делать выводы обучаю-

щимися с ЗПР следует использовать опорные слова и клише; необходимо обу-

чать составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем по-

лезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций со-

циального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, под-

готовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. Примерная тематическая и терминологиче-

ская лексика соответствует ПООП ООО. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой прак-

тике обучающихся с ЗПР. Обязательными являются визуальная поддержка, ал-

горитмы работы с определением, опорные схемы для актуализации термино-

логии.9 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане В соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предмет-

ную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изу-

чения. Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в При-

мерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной адап-

тированной основной образовательной программе основного общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития. В пределах одного 

класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каж-

дого класса, может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 
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Общие сведения о языке Богатство и выразительность русского языка. Линг-

вистика как наука о языке1. Основные разделы лингвистики. Повторение и си-

стематизация изученного в начальных классах. Язык и речь Язык и речь. Речь 

устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды рече-

вой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Со-

здание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюде-

ний, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литера-

туры. 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 фор-

мулы 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. Микротема текста. Ключевые слова. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенно-

сти. Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и частей тек-

ста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные место-

имения, повтор слова. Повествование как тип речи. Рассказ. Смысловой ана-

лиз текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выра-

зительности (в рамках изученного). Подробное, выборочное и сжатое изложе-

ние содержания прослушанного текста и прочитанного самостоятельно. Изло-

жение содержания текста с изменением лица рассказчика. Информационная 

переработка текста: простой план текста и по совместно составленному слож-

ному плану текста. Функциональные разновидности языка Общее представле-

ние о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функцио-

нальных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА Фонетика. Графика. Орфоэпия Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический раз-

бор слова. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значе-

ние букв е, ё, ю, я. Основные выразительные средства фонетики. Прописные и 

строчные буквы. Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». 

Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы тол-

кования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор си-

нонимов и антонимов); основные способы 
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разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значенияслова. Те-

матические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Сино-

нимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. Лексический ана-

лиз слов (в рамках изученного). Морфемика. Орфография Морфемика как раз-

дел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование 

гласных и согласных в слове. Роль окончаний в словах. Морфемный разбор 

слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми глас-

ными (в рамках изученного). Правописание корней с проверяемыми, непрове-

ряемыми,-непроизносимыми согласными (в рамках изученного). Правописа-

ние ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на 

письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. Морфология. Культура речи. Орфография Мор-

фология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное Имя 

существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён су-

ществительных по значению, имена существительные собственные и нарица-

тельные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, 

число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонения имён существительных. Разносклоня-

емые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. Мор-

фологический разбор имён существительных. Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. Право-

писание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. Правописание суффиксов -чик- — -щик-; 

-ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. Правописание корней с чередова-

нием а // о: -лаг- — -лож-;-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. Слитное и раздельное написание не с име-

нами существительными. Имя прилагательное Имя прилагательное как часть 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-

сические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
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Склонение имён прилагательных. Морфологический разбор имени прилага-

тельного. Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, по-

становки ударения (в рамках изученного). Правописание безударных оконча-

ний имён прилагательных. Правописание о — е после шипящих и ц в суффик-

сах и окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными. Глагол Глагол как часть речи. Общее грамматиче-

ское значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив (неопреде-

лённая форма глагола) и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -

бир-, -блест- —-блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -

пир-, - стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Время глагола. Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице единствен-

ного числа. Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -

ыва- — -ива-. Правописание безударных личных окончаний глагола. Правопи-

сание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. Морфологический разбор 

глагола. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Синтаксис как раздел грамма-

тики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочета-

ние и его признаки. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосоче-

тании. Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор слово-

сочетания. Предложение и его признаки. Виды предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и не-

восклицательных предложений. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). Главные члены предло-

жения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном па-

деже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с пред-

логом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с су-

ществительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические 

средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прила-

гательным. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распростра-

нённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: опреде-

ление, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его вы-

ражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выраже-

ния. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 
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по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и сте-

пени, условия, уступки). Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 

однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но. Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова. Предложения с об-

ращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический разбор простого и простого осложнённого15 предложений. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными чле-

нами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и со-

юзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (об-

щее представление, практическое усвоение). Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. Предложения с прямой речью. Пунктуаци-

онное оформление предложений с прямой речью. Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Понятие о литературном 

языке. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Язык и речь Мо-

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

на лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мне-

ниями. Текст Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; исполь-

зование языковых средств выразительности (в рамках изученного). Информа-

ционная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, во-

просный); главная и второстепенная -информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий.Функциональ-

ные разновидности языка Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 

Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи Лексика русского языка с точки зрения её про-

исхождения: исконно русские и заимствованные слова. Лексика русского 

языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Лексика русского 

языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессиона-

лизмы, жарго-низмы). Стилистические пласты лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. Лексический анализ слов. Фразео-
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логизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в соот-

ветствии с ситуацией общения. Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексиче-

ские словари. Словообразование. Культура речи. Орфография. Повторение 

изученного по морфемике в 5 классе. Формообразующие и словообразующие 

морфемы. Производящая основа. Основные способы образования слов в рус-

ском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). Морфем-

ный и словообразовательный разбор слов. Правописание сложных и сложно-

сокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием 

а // о, гласных в приставках пре- и при-. Морфология. Культура речи. Орфо-

графия. Имя существительное Повторение сведений об имени существитель-

ном, полученных в 5 классе: (правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — 

-ик- (-чик-) имён существительных; правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-;слитное 

и раздельное написание не с именами существительными; Имена существи-

тельные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только един-

ственного или только множественного числа. Типы склонения имён существи-

тельных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена су-

ществительные. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок). Особенности словообразова-

ния. Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударе-

ния (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Морфологи-

ческий разбор имени существительного. Имя прилагательное Повторение све-

дений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. Качественные, отно-

сительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения каче-

ственных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Правописание н и нн в име-

нах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагатель-

ных. Правописание сложных имён прилагательных. Нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Имя числитель-

ное Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. Разряды имён числительных по значению: ко-

личественные (целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. Словообразование имён числительных. Склонение 

количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование 

форм имён числительных. Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, деловой 

речи. Морфологический разбор имени числительного. Нормы правописания 

имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. Местоимение Общее грамматическое 
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значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Разряды ме-

стоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указатель-

ные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Роль местоимений 

в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

лом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложе-

ний в тексте. Морфологический разбор местоимения. Нормы правописания 

местоимений: правописание место-имений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений. Глагол Повторение сведений о глаголе, по-

лученных в 5 классе: (правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), - ива(ть). Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые гла-

голы. Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-вре-

менная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфологический разбор 

глагола. Использование ь как показателя грамматической формы в повели-

тельном наклонении глагола. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке Русский язык как развивающееся явление. Взаимо-

связь -языка, культуры и истории народа. Язык и речь Монолог-описание, мо-

нолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщен Текст как речевое 

произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура текста. Аб-

зац. Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной,вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация тек-

ста. Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразова-

тельные, лексические (обобщение). Устное рассуждение на дискуссионную 

тему; его языковые особенности. Рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Смысловой анализ 

текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выра-

зительности (в рамках изученного). Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функци-

ональные стили (научный, публицистический, официальноделовой), язык ху-

дожественной литературы. Публицистический стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, 

заметка, интервью). Употребление языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля. Официально-деловой стиль. Сфера упо-

требления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
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Морфология. Культура речи Морфология как раздел науки о языке (обобще-

ние). Причастие Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. Причастия 

как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в прича-

стии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и стра-

дательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонение причастий. Причастие в составе словосочетаний. Причастный обо-

рот. Морфологический разбор причастия. Употребление причастия в речи. Со-

звучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий 

в словосочетаниях20 типа прич. + сущ. Ударение в некоторых формах прича-

стий. Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных 

в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отгла-

гольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное 

и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом. Деепричастие Повторение изученного о глаголе в 5-

6 классах. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия 

в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. Деепри-

частия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе слово-

сочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка ударения в деепричастиях. Правописание гласных в суффиксах 

деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. Пра-

вильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепри-

частными оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепри-

частием и деепричастным оборотом. Наречие Общее грамматическое значе-

ние наречий. Разряды наречий по значению. Простая и составная формы срав-

нительной и превосходной степеней сравнения наречий. Словообразование 

наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический разбор наре-

чия. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте. Пра-

вописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раз-

дельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление 

ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих. Слова категории состояния Общее представление о словах 

категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи Общая ха-

рактеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи 

от служебных. Предлог Предлог как служебная часть речи. Грамматические 

функции предлогов. Разряды предлогов по происхождению: предлоги произ-

водные и непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые 

и составные. Морфологический разбор предлогов. Употребление предлогов в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 
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предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. Правописание производных предлогов. Союз Союз как служебная 

часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Правописание составных союзов. чениеРазряды союзов по значению: сочини-

тельные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочини-

тельные союзы. Морфологический разбор союзов. Роль союзов в тексте. Упо-

требление союзов в речи в соответствии с их знам и стилистическими особен-

ностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей тек-

ста. Правописание союзов. Знаки препинания в сложных союзных предложе-

ниях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однород-

ные члены и части сложного предложения. Частица Частица как служебная 

часть речи. Формообразующие и смысловые частицы. Разряды частиц по зна-

чению и употреблению: отрицательные, модальные. Роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с ча-

стицами. Морфологический разбор частиц. Смысловые различия частиц не и 

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

не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное 

написание частиц -то, -таки, -ка. Междометия и звукоподражательные слова-

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению (вы-

ражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); меж-

дометия производные и непроизводные. Морфологический анализ междоме-

тий. Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в пред-

ложении. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке Русский язык в кругу других славянских языков. По-

вторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Язык и речь Монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. Диалог. Текст Текст и его основные признаки. Особен-

ности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение). Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. Функциональные разновидности языка Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры официально-

делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характе-

ристика). Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенно-
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сти. Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание раз-

личных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи пред-

ложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функ-

ции знаков препинания. Словосочетание Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: гла-

гольные, именные, наречные. Типы подчинительной связи слов в словосоче-

тании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор слово-

сочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. Предложение Предложение. Основные признаки предложе-

ния: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформлен-

ность. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопро-

сительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Употреб-

ление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложе-

ниях. Средства оформления предложения в устной и письменной речи (инто-

нация, логическое ударение, знаки препинания). Виды предложений по коли-

честву грамматических основ (простые, сложные). Виды простых предложе-

ний по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). Виды пред-

ложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспро-

странённые). Предложения полные и неполные. Употребление неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации не-

полного предложения. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. Нормы построения простого 

предложения, использования инверсии. Двусоставное предложение Главные 

члены предложения Подлежащее и сказуемое как главные члены предложе-

ния. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глаголь-

ное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежа-

щим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Второстепен-

ные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их виды. Опре-

деление как второстепенный член предложения. Определения согласованные 

и несогласованные. Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. Обсто-

ятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения Односоставные предложения, их грамматиче-

ские признаки. Грамматические различия односоставных предложений и дву-

составных неполных предложений. Виды односоставных предложений: 

назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, 
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безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и двусо-

ставных предложений. Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бес-

союзная связь однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двой-

ными союзами не только… но и, как… так и. Нормы постановки знаков пре-

пинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с по-

мощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими сло-

вами при однородных членах. Нормы постановки знаков препинания в про-

стом и сложном предложениях с союзом и. Предложения с обособленными 

членами Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособлен-

ные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). Уточняющие члены предложения, пояснительные 

и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласован-

ных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Предложения с обращениями, вводными и вставными конструк-

циями Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нерас-

пространённое обращение. Вводные конструкции. Группы вводных конструк-

ций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенно-

сти, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, спо-

соба оформления мыслей). Вставные конструкции. Синонимия вводных кон-

струкций. Нормы построения предложений с вводными словами и предложе-

ниями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и не-

распространёнными), междометиями. Нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. Повторение и систематизация изученного 

в 5-8 классах. Язык и речь Речь устная и письменная, монологическая и диа-

логическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, аудирование, чтение (повторение). Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, поисковое. Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, 

с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение 
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языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистиче-

ских, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний. Приёмы 

работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литера-

турой.Текст Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тек-

сте, в том числе сочетание элементов разных функциональных разновидно-

стей языка в художественном произведении. Особенности употребления язы-

ковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функ-

ционально-смысловым типам речи. Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности со-

временного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: науч-

ный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык худо-

жественной литературы (повторение, обобщение). Научный стиль. Сфера упо-

требления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, язы-

ковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. Язык художественной литературы и его отличие от других разно-

видностей современного русского языка. Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 

языка. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и др.). Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложное предложение Понятие 

о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложе-

ний. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Сложносочинённое предложение Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды сложносочинённых предложений. Средства 

связи частей сложносочинённого предложения. Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями 

между частями. Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грам-

матическая синонимия сложносочинённых предложений и простых предложе-

ний с однородными членами. Нормы построения сложносочинённого предло-

жения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обоб-

щение).27 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых 

предложений. Сложноподчинённое предложение Понятие о сложноподчинён-

ном предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и союз-

ные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложно-

подчинённых предложений по характеру смысловых отношений между глав-

ной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с при-

даточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточ-
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ными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточ-

ными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточ-

ными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. Нормы построения слож-

ноподчинённого предложения; место придаточного определительного в слож-

ноподчинённом 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 по-

следовательное подчинение придаточных частей. Нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложноподчинённого предложения. Бессоюзное сложное 

предложение Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отно-

шения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союз-

ных сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, допол-

нения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением противопоставления, времени, условия и след-

ствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной Связи Типы сложных 

предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений 

с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в вы-

сказывание. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пункту-

ации в практике правописания.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; понимание рус-

ского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей рус-

ского народа; понимание определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; осознание эстетиче-

ской ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
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гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры; формирование мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности; стремление к речевому самосовершен-

ствованию; формирование умений продуктивной коммуникации со сверстни-

ками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; умение различать 

учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать самостоя-

тельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами; умение ориентироваться в требова-

ниях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации; способ-

ность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки различных 

языковых явлений (грамматических категорий, морфологического состава и 

т.п.); устанавливать причинно-следственные связи при применении правил 

русского языка; владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение 

для извлечения и обобщения информации из одного или нескольких источни-

ков с учетом поставленных целей; применять и создавать схемы для решения 

учебных задач при овладении предметом; пользоваться словарями и другими 

поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями осо-

знанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при 

написании коллективного сочинения, изложения); соблюдать в практике рече-

вого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-

стические нормы современного русского литературного языка; соблюдать ос-

новные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты; выступать перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: самостоя-

тельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в процессе его усвоения; использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, приме-

нять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); владеть 

основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата; понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат 

деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант 



48 

 

тройка, зато не было ошибок в написании безударных гласных); регулировать 

способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению; признавать свое и чужое право на ошибку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления но-

вых результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

5 КЛАСС35 

Общие сведения о языке Осознавать богатство и выразительность русского 

языка, приводить примеры с направляющей помощью педагога. Знать основ-

ные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием 

смысловой опоры. Язык и речь Характеризовать различия между устной и 

письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов ре-

чевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. Создавать устные монологические высказывания по 

вопросному плану объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 

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

литературы. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изу-

ченного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не 

менее 2 реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, озна-

комительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами 

чтения: ознакомительным, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 90 слов. Понимать содержание про-

слушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 120 слов: устно 

и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать во-

просы 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). Осуществлять выбор язы-

ковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. Соблюдать 

на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 

10-15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, состав-

ленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содер-

жащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 

12), пунктограммы (не более 2-3) и слова с 2 Здесь и далее курсивом обозна-

чаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенци-

ально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными непро-

веряемыми написаниями (не более 5)); уметь пользоваться разными видами 
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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, сино-

нимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания 

при создании собственного текста (устного и письменного). Проводить смыс-

ловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. Характеризовать 

текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки зре-

ния его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченно-

сти); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. Использовать знание основных признаков текста, особенностей функци-

онально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с использова-

нием опорной схемы. Применять знание основных признаков текста (повест-

вование) в практике его создания по вопросному плану. Создавать тексты-по-

вествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному 

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

тюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов 

по развёрнутому плану). Восстанавливать деформированный текст; осуществ-

лять корректировку восстановленного текста с опорой на образец. Владеть 

умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

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

план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать инфор-

мацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представ-

лять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать соб-

ственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствова-

ния их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка Иметь общее представление об осо-

бенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия Характеризовать звуки с использованием визу-

альной опоры; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. Исполь-

зовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. Орфография Оперировать понятием «орфограмма» и раз-
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личать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфографиче-

ского анализа слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять знания 

по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о пра-

вописании разделительных ъ и ь). Лексикология Объяснять лексическое зна-

чение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синони-

мов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью тол-

кового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, омо-

нимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреб-

лять словапаронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и 

видовые понятия. Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). Морфемика. Орфография Ха-

рактеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распо-

знавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. Применять 

знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

(при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике право-

писания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приста-

вок; 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. Уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи. Морфология. Культура речи. Орфография Приме-

нять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грам-

матическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для реше-

ния практико-ориентированных учебных задач. Распознавать имена существи-

тельные, имена прилагательные, 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. Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объ-

яснять его роль в речи. Определять лексико-грамматические разряды имён су-

ществительных по смысловой опоре. Различать типы склонения имён суще-

ствительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существи-

тельные после совместного анализа. Проводить морфологический разбор по 

алгоритму имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, произ-

ношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изу-

ченного), употребления несклоняемых имён существительных. Соблюдать 

нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, 
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-ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож; -раст- — -ращ- 

— -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; упо-

требления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописа-

ние собственных имён существительных. Имя прилагательное Определять об-

щее 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). Соблю-

дать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилага-

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

с именами прилагательными. Глагол Определять общее грамматическое зна-

чение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола по 

смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, воз-

вратные и невозвратные. Называть грамматические свойства инфинитива (не-

определённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоя-

щего (будущего простого) времени глагола. Определять спряжение глагола, 

уметь спрягать глаголы. Проводить частичный морфологический разбор по ал-

горитму 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 суф-

фиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Распозна-

вать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтак-

сический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить пункту-

ационный 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 морфологиче-

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

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однород-

ными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания (по-

вествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 
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нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второ-

степенные члены предложения, морфологические средства выражения подле-

жащего (именем существительным или местоимением в именительном па-

деже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с пред-

логом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с су-

ществительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, име-

нем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). Со-

блюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между по ле-

жащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однород-

ными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, сою-

зами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; 

с обращением при необходимости с визуальной поддержкой; в предложениях 

с прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

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

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке Характеризовать функции русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния, приводить примеры с направляющей помощью педагога использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в рамках изученного). Иметь представле-

ние о русском литературном языке. Язык и речь Создавать устные монологи-

ческие высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

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

мания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повество-

вание, монолограссуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему 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. Владеть различными ви-

дами чтения: ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объ-

ёмом не менее 100 слов с опорой на план, опорные слова. Понимать содержа-

ние прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 170 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после пред-

варительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочи-
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танных научно-учебных и художественных текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи с опорой на план(для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для сжатого из-

ложения – не менее 140-150 слов). Осуществлять выбор лексических средств 

в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных 

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

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые сло-

вари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского ли-

тературного 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 Анализировать текст текста с направ-

ляющей помощью педагога с точки зрения его соответствия основным призна-

кам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательно-

сти действий различных функционально-смысловых типов речи; характеризо-

вать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, по-

мещения, природы, местности, действий). Выявлять средства связи предложе-

ний в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, видо-

временную соотнесённость глагольных форм текста с направляющей помо-

щью педагога. Применять знания с использованием речевого клише о функци-

онально-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 ком-

позиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев текста 

с направляющей помощью педагога.Создавать тексты различных функцио-

нально-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 сочи-

ненияминиатюры объёмом 4 и более предложений; классные сочинения объё-

мом не менее 90 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочи-

нения, характера темы). Владеть навыками информационной переработки тек-

ста: составлять план прочитанного текста после предварительного анализа 

(простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содер-

жания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепен-

ную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информа-

цию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представ-

лять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержа-

ние прослушанного или прочитанного научноучебного текста в виде таблицы, 
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схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать 

собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литера-

турного языка. Функциональные разновидности языка Характеризовать осо-

бенности с использованием алгоритма последовательности действий офици-

ально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к со-

ставлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, научное сообщение). Применять знания об офи-

циально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи Различать слова с точки зрения их происхожде-

ния: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения 

их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устарев-

шие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы упо-

требления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); опреде-

лять стилистическую окраску слова. Распознавать с опорой на образец эпи-

теты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повыше-

ния её богатства и выразительности. Распознавать в тексте фразеологизмы, 

уметь определять после предварительного анализа их значения; характеризо-

вать ситуацию употребления фразеологизма. Осуществлять выбор лексиче-

ских средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использо-

вать толковые словари. Словообразование. Культура речи. Орфография Рас-

познавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. Определять способы словообразования с направляю-

щей помощью педагога (приставочный, суффиксальный, приставочно-суф-

фиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в дру-

гую); проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой на 

алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при выполне-

нии языкового анализа различных видов. Соблюдать нормы словообразования 

имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфо-

графический анализ слов по алгоритму учебных действий; применять знания 

по орфографии в 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. Культура речи. Орфография Имя существительное Ха-

рактеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблю-

дать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами по визу-
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альной опоре. Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рам-

ках изученного), словоизменения имён существительных. Имя прилагательное 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилага-

тельные, 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 при-

лагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Имя числительное Распознавать числительные; определять с опорой на алго-

ритм общее грамматическое значение имени числительного; различать по ви-

зуальной опоре разряды имён числительных по значению, по строению. Уметь 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообра-

зования 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. Местоимение Распознавать местоимения; 

определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опоре; ха-

рактеризовать 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 дву-

смысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с 

не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений по визу-

альной опоре. Глагол Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -

ова(ть), - ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. Распознавать пере-

ходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с опо-

рой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные гла-

голы. Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. Проводить морфологический разбор по алгоритму имён прилага-

тельных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по 

морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фо-

нетике и графике в практике произношения и правописания слов. Распозна-

вать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; при-

менять знания по орфографии в практике правописания. Проводить синтакси-

ческий разбор при необходимости с визуальной поддержкой словосочетаний, 
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синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой предло-

жений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке Иметь представление о языке как развивающемся яв-

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

примеры). Язык и речь 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, 

монологповествование); выступать с научным сообщением с опорой на пре-

зентацию, 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 инфор-

мации, диалог – сообщение информации. Владеть различными видами ауди-

рования (выборочное, детальное) публицистических текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: про-

смотровым, ознакомительным, изучающим. Устно пересказывать прослушан-

ный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. Понимать содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-дока-

зательство, рассуждениеобъяснение, рассуждение-размышление) объёмом не 

менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль тек-

ста по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно переда-

вать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 170 слов; для сжатого и выбо-

рочного изложения – не менее 190 слов). Осуществлять адекватный выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объёмом 100- 110 слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов; дик-

танта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего содержа-

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

емыми 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: фонетиче-

ские (звукопись), словообразовательные, лексические. Проводить по предва-

рительному совместному анализу смысловой анализ текста, его композицион-

ных особенностей, определять количество микротем и абзацев. Выявлять лек-
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сические и грамматические средства связи предложений и частей текста. Со-

здавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на про-

изведения искусства (в том числе сочиненияминиатюры объёмом 5 и более 

предложений; сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочине-

ния, характера темы). Владеть умениями информационной переработки текста 

после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (про-

стой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспро-

изведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять глав-

ную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной пере-

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

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде пре-

зентации. 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. Функци-

ональные разновидности языка Характеризовать с направляющей помощью 

педагога функциональные разновидности языка: разговорную речь и функци-

ональные стили (научный, публицистический, официальноделовой), язык х 

дожественной литературы. Характеризовать с направляющей помощью педа-

гога особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публи-

цистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). Создавать с опорой на 

план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре репортажа, за-

метки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). Владеть нормами 

построения текстов публицистического стиля. Характеризовать особенности 

официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, язы-

ковые особенности), особенности жанра инструкции. Применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфо-

графический анализ слов; применять знания по орфографии в практике право-

писания. Использовать знания по морфемике и словообразованию при выпол-

нении языкового анализа различных видов и в практике правописания. Объяс-

нять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в 

том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 
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Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гипер-

болу, 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, проис-

хождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; прово-

дить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лек-

сике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. Использовать грамматические словари и справочники в ре-

чевой практике. Морфология. Культура речи Распознавать по алгоритму учеб-

ных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

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

морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, синтаксические функции. Причастие Характеризо-

вать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помо-

щью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. Расп 

знавать 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. Скло-

нять 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. Кон-

струировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль при-

частия в предложении. Уместно использовать причастия в речи. Различать со-

звучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно 

устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять по визуальной 

опоре правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н 

и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной 

перед суффиксом -вшдействительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -ннстрадательных причастий прошедшего времени; написания не 

с причастиями. Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Деепричастие Характе-

ризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. Распознавать 

с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида. Про-

водить по алгоритму учебных действий морфологический разбор дееприча-

стий, применять это умение в речевой практике. Конструировать по смысло-

вой опоре деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложе-

нии. Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение 

в деепричастиях. Применять по визуальной опоре правила написания гласных 

в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с 
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деепричастиями. Правильно по смысловой опоре строить предложения с оди-

ночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно по алго-

ритму учебных действий расставлять знаки препинания в предложениях с оди-

ночным деепричастием и деепричастным оборотом. Наречие Распознавать с 

опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое значе-

ние наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать осо-

бенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, 

применять это умение в речевой практике. Соблюдать нормы образования сте-

пеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффик-

сов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на 

конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и нинаречий; слитного и раздель-

ного написания не с наречиями. Слова категории состояния Иметь общее 

представление о словах категории состояния в системе частей речи. Служеб-

ные части речи Давать общую характеристику служебных частей речи; объяс-

нять их отличия от самостоятельных частей речи. Предлог Характеризовать 

предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец производ-

ные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. Употреблять 

предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно-

стями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 

предлогов. Соблюдать нормы употребления имён существительных и место-

имений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; 

правила правописания по смысловой опоре производных предлогов. Прово-

дить морфологический разбор предлогов, применять это умение при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в речевой практике. Союз Характе-

ризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец раз-

ряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и сти-

листическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, поста-

новки с опорой на схему знаков препинания в сложных союзных предложе-

ниях, постановки с опорой на схему знаков препинания в предложениях с со-

юзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Проводить морфологический разбор союзов, применять это умение в речевой 

практике. Частица Характеризовать частицу как служебную часть речи; разли-

чать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в пере-

даче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм гла-

гола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. Упо-

треблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 
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Проводить морфологический разбор частиц, применять это умение в речевой 

практике. Междометия и звукоподражательные слова Характеризовать меж-

дометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукопод-

ражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. Проводить морфологический разбор междометий; применять это 

умение в речевой практике. Соблюдать с опорой на схему пунктуационные 

нормы оформления предложений с междометиями. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке Иметь представление о русском языке как одном из 

славянских языков. Язык и речь Создавать устные монологические высказы-

вания с опорой на план, опорные слова объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (моно-

лог-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 жиз-

ненных 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: просмотро-

вым,51 ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать с 

опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объё-

мом не менее 130 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научноучебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 270 слов: подробно, 

сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учеб-

ных, 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). Осуществлять выбор языковых средств для создания вы-

сказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с 

использованием речевого клише. Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объёмом 100- 120 слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; дик-

танта 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 Анализировать по смысловой опоре 

текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 
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главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относитель-

ной законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые сред-

ства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лекси-

ческие, морфологические). Распознавать с направляющей помощью педагога 

тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать с опо-

рой на алгоритм тексты разных функциональных разновидностей языка и жан-

ров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных ви-

дов и в речевой практике. Создавать по плану, опорным словам тексты различ-

ных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и чита-

тельский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочи-

нения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; сочинения объёмом от 80 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями 

информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических сло-

варей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научноучебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Ре-

дактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты. Функциональные разновидности языка Харак-

теризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснитель-

ная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жан-

ров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. Создавать тексты с опорой на образец официально-де-

лового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характери-

стика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на об-

разец. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация Иметь представление о синтаксисе как 

разделе лингвистики. Распознавать словосочетание и предложение как еди-

ницы синтаксиса. Различать функции знаков препинания. Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамма-

тическую синонимию словосочетаний. Применять нормы построения слово-

сочетаний. Предложение Характеризовать основные признаки предложения, 

средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать 
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функции знаков препинания. Распознавать предложения по цели высказыва-

ния, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой на алгоритм их инто-

национные и смысловые особенности, языковые формы выражения побужде-

ния в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистиче-

ского 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 предложе-

ния, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращён-

ными словами, словами большинство – меньшинство, количественными соче-

таниями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между под-

лежащим и сказуемым. Распознавать предложения по наличию главных и вто-

ростепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). Различать с опорой на визу-

ализацию виды второстепенных членов предложения (согласованные и несо-

гласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые 

и косвенные дополнения, виды обстоятельств). Распознавать с направляющей 

помощью педагога односоставные предложения, их грамматические при-

знаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённоличное предложение, обощённо-личное предло-

жение, безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью 

педагога грамматические различия односоставных предложений и двусостав-

ных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особен-

ности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложе-

ний 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; нахо-

дить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности упо-

требления в речи сочетаний однородных членов разных типов. Применять 

нормы построения предложений с однородными членами, связанными двой-

ными союзами не только… но и, как… так и. Применять при необходимости с 

визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания в предложе-

ниях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяю-

щихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы поста-

новки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при одно-

родных членах при необходимости с визуальной поддержкой. Распознавать 

простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднород-
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ными определениями; простые предложения, осложнённые однородными чле-

нами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. Различать виды 

обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласо-

ванных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополне-

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединитель-

ных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предло-

жениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и не-

согласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоя-

тельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструк-

ций; 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 кон-

струкции; понимать особенности употребления предложений с вводными сло-

вами, 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 нераспро-

странёнными), междометиями. Распознавать при необходимости с визуальной 

поддержкой сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор слово-

сочетаний, синтаксический и пунктуационный разбор предложений; приме-

нять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке Осознавать роль русского языка в жизни человека, 

государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского 

языка и уметь рассказать о них. Язык и речь Создавать с использованием ре-

чевого клише устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научнопопулярной литературы: монолог-сообщение, монолог-опи-

сание, монолог рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (по-

буждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение ин-

формации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы 

(объём не менее 6 реплик). Владеть различными видами аудирования: выбо-

рочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. Осущест 
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лять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на 

письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 120-130 слов; словарного диктанта объёмом 

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

ленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содер-

жащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непрове-

ряемыми написаниями). Текст Анализировать с использованием речевого 

клише текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; под-

бирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. Устанавли-

вать принадлежность текста к функциональносмысловому типу речи. Нахо-

дить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. Прогнозировать содержание текста 

по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. Выявлять отличитель-

ные признаки текстов разных жанров. Создавать с использованием речевого 

клише высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитан-

ному или прослушанному в устной и письменной форме. Создавать с исполь-

зованием 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 струк-

туры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); со-

чинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы. Владеть умениями информационной переработки текста: выделять56 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справоч-

ной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять со-

общение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание про-

слушанного или прочитанного научноучебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Подробно и сжато пе-

редавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочи-

танных текстов различных функционально-смысловых типов речи после пред-

варительного анализа (для подробного изложения объём исходного текста 

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

– не менее 280 слов). Редактировать собственные/созданные другими обучаю-

щимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка факти-

ческого материала, начальный логический анализ текста – целостность, связ-

ность, информативность). Функциональные разновидности языка Характери-

зовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания эле-

ментов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. Характеризовать разные функционально-смысловые типы 

речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать 
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особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, при-

надлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функцио-

нальным разновидностям языка. Использовать с помощью визуальной опоры 

при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разно-

видностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональ-

ной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст. Выявлять отличительные особенности языка художественной ли-

тературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. 

Распознавать с использованием опорной схемы метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. СИСТЕМА ЯЗЫКА Cинтаксис. Культура речи. 

Пунктуация Сложносочинённое предложение 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 смысло-

вые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонаци-

онные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смыс-

ловых отношений между частями. Понимать особенности употребления слож-

носочинённых предложений в речи. Понимать основные нормы построения 

сложносочинённого предложения. Понимать явления грамматической сино-

нимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однород-

ными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. Прово-

дить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложносочинённых предложений. Применять нормы поста-

новки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. Сложноподчи-

нённое предложение Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм 

сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. Раз-

личать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и со-

юзные слова. Различать при необходимости по смысловой опоре виды слож-

ноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной 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, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа дей-
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ствия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выяв-

лять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами;использо-

вать соответствующие конструкции в речи. Понимать основные нормы по-

строения сложноподчинённого предложения, особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. Проводить синтаксический и пунк-

туационный разбор сложноподчинённых предложений. Применять при необ-

ходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчинённых пред-

ложений и постановки знаков препинания в них. Бессоюзное сложное предло-

жение Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонацион-

ное и пунктуационное выражение этих отношений. Понимать основные грам-

матические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особен-

ности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. Проводить 

синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложе-

ний. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложе-

ний и союзных сложных предложений, использовать соответствующие кон-

струкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюз-

ных сложных предложениях. Сложные предложения с разными видами союз-

ной и бессоюзной связи Распознавать с использованием алгоритма последова-

тельности действий типы сложных предложений с разными видами связи. По-

нимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений 

с разными видами связи. Применять правила при необходимости с использо-

ванием опорной схемы постановки знаков препинания в сложных предложе-

ниях с разными видами связи. Прямая и косвенная речь Распознавать прямую 

и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в вы-

сказывание. Применять правила построения предложений с прямой и косвен-

ной речью, при цитировании. 

2.1.2 Литература 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о с дер-

жании, смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение обще-

культурных навыков чтения, восприятия и понимания литературных произве-

дений, выражения себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: изу-

чение направлено на образование, воспитание и развитие обучающегося под-

росткового возраста при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями раз-

ных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
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обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического самоопределе-

ния, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработан-

ных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать род-

ную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на 

уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать 

типичные задачи в области социальных отношений, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное пове-

дение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми 

правилами и нормами. Цели и задачи изучения учебного предмета «Литера-

тура» Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены 

в Примерной рабочей программе основного общего образования. Специаль-

ной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных тек-

стов, что предполагает постижение художественной литературы как вида ис-

кусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекват-

ному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведе-

ний и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. Изучение литературы на уровне основного общего образования решает 

следующие задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изу-

чения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на о нове 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отно-

шения к разнообразным художественным смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

- воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной пози-

ции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 
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- развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литера-

туры культурной самоидентификации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; 

- формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфиче-

ские особенности учеников. Особенности отбора и адаптации учебного мате-

риала по литературе Примерная рабочая программа для обучающихся с ЗПР 

отличается от основной образовательной программы по литературе для 5–9 

классов тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У обучающихся данной 

категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная 

познавательная активность и работоспособность, что приводит к нежеланию 

читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность произ-

вольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного про-

изведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая па-

мять. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету «Ли-

тература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При от-

боре изучаемых произведений педагогу следует понимать, что их содержание 

должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с 

ЗПР; обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представ-

лений; способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему 

усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, 

расширению и активизации лексического запаса, развитию устной монологи-

ческой речи. Примерная программа предоставляет автору рабочей программы 

свободу в распределении материала по четвертям (триместрам). Распределе-

ние времени на изучение тем в течение учебного года самостоятельно опреде-

ляется образовательной организацией и зависит от особенностей группы обу-

чающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. Содержание 

каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной литера-

туры, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и6 человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Примерные виды деятельности обу-

чающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями 
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и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по пред-

мету «Литература» Для преодоления трудностей в изучении учебного пред-

мета «Литература» необходима адаптация объема и характера учебного мате-

риала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе заня-

тий педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными тео-

ретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведче-

ским определениям. Подбор заданий должен максимально активизировать по-

знавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное 

объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; постоян-

ное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использова-

ние многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной 

на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен 

всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его само-

оценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует под-

бирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обяза-

тельно проводить предварительную словарную работу. При работе с текстом 

в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню 

представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем пере-

нести усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание со-

чинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдель-

ные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного 

или факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного ма-

териала, методов обучения, объема домашнего задания, уровня сложности 

проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР. Ме-

сто учебного предмета «Литература» в учебном плане В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чте-

ние». Содержание учебного предмета «Литература», представленное в При-

мерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной адап-

тированной основной образовательной программе основного общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития. СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС 

Мифология Мифы народов России и мира. Фольклор Малые жанры: посло-

вицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

двух). Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (две по вы-

бору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». А. С. Пушкин. Стихотво-

рения (не менее двух). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 
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«Бородино». Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Литература второй половины XIX века И. 

С. Тургенев. Рассказ «Муму». Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно из пред-

ложенных). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Литература XIX–

ХХ веков Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной при-

роде 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. Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX–XX веков А. П. Чехов (один рассказ по вы-

бору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. М. 

М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. Произведения отечественной лите-

ратуры о природе и животных (одно произведение по выбору). Например, А. 

И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. В. П. Астафьев. Ра сказ 

«Васюткино озеро». Литература XX–XXI веков Произведения отечественной 

прозы на тему «Человек на войне» (одно произведение по выбору). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Василь-

евского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. Произведения отечествен-

ных писателей XIX–XXI веков на тему детства (одно произведение по вы-

бору). Например, В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Ка-

закова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, 

Ю. И. Коваля, Н. Ю. Абгарян. Произведения приключенческого жанра отече-

ственных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв «Девочка, с ко-

торой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне 

пела». Зарубежная литература Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. Зарубежная сказочная проза 

(одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чу-

дес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда 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, «Кани-

кулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. Зарубежная приключенче-

ская проза (одно произведение по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. «Ост-

ров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных (одно 

произведение по выбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

6 КЛАСС10 

Античная литература Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
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Фольклор Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и 

мира (не менее двух песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература «Повесть временных лет» (не менее одного фраг-

мента). Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе 

князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». Литература пер-

вой половины XIX века А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь 

о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубров-

ский». М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», «Ли-

сток», «Утёс» и др. А. В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). 

Например, «Косарь», «Соловей» и др. Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени первона-

чальной…», «С поляны коршун поднялся…». А. А. Фет. Стихотворения (одно 

произведение). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с при-

ветом…». И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). А. П. Чехов. Рассказы (два по вы-

бору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Литература XX века Стихотворе-

ния отечественных поэтов начала ХХ века (одно произведение). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. Стихотво-

рения отечественных поэтов XX века (не менее двух стихотворений двух по-

этов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евту-

шенко, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы. Проза отечествен-

ных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отече-

ственной войне (одно произведение по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 

Новый год») и др. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Произведе-

ния отечественных писателей на тему взросления человека (одно произведе-

ние). Например, Р. П. Погодин «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль «Самая лёгкая 

лодка в мире» и др. Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак 

«Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман 

«Календарь ма(й)я» и др. Литература народов Российской Федерации Стихо-

творения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни дела-

лось на свете…». Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору). Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). Произ-

ведения зарубежных писателей на тему взросления человека (одно произведе-

ние). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. 
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«Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов (одно произведение). Например, Дж. К. Ро-

улинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и 

др. 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература Древнерусские повести (одна повесть по выбору). 

Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. Литера-

тура первой половины XIX века А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). 

Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багря-

ный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», и др.12 «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма 

«Полтава» (фрагмент) и др. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне тем-

ницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказы из 

цикла «Записки охотника» (одно произведение по выбору). Например, «Би-

рюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский 

язык», «Воробей» и др. Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (одно произведение). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др. Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (одно стихотворение по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий поме-

щик», «Премудрый пискарь» и др. Произведения отечественных и зарубежных 

писателей на историческую тему (одно произведение). Например, А. К. Тол-

стого, Р. Сабатини, Ф. Купера. Литература конца XIX – начала XX века А. П. 

Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и 

др. М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. Сатирические произ-

ведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, 

М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. Литература 

первой половины XX века А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение 

по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. Отечественная 

поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(одно-два по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др. В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.13 А. П. Платонов. Рас-

сказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. Ли-

тература второй половины XX века В. М. Шукшин. Рассказы (один по вы-

бору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. Стихотворения 
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отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее двух стихотворений двух по-

этов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ах-

мадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX — начала XXI века (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, вы-

бора им жизненного пути (не менее двух произведений современных отече-

ственных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из 

кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йо-

ханна?» и др. Зарубежная литература М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хит-

роумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Зарубежная новеллистика 

(одно произведение по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; 

О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». А. де Сент-Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература Житийная литература (одно произведение по вы-

бору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Авва-

кума, им самим написанное». Литература XVIII века Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Ан-

чар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт 

и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри». Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия 

«Ревизор». Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Повести 

(одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведе-

ние по выбору). Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по вы-

бору). Например, «Отрочество» (главы). Литература первой половины XX 

века Произведения писателей русского зарубежья (одно по выбору). Напри-

мер, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. Поэзия первой половины ХХ века (не менее двух стихо-

творений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. 

В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А. И. Солженицын. Рассказ «Мат-

рёнин двор». Произведения отечественных прозаиков второй половины XX– 

XXI века (одно произведение по выбору). Например, произведения Е. И. Но-

сова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. Произ-

ведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI 



74 

 

века (одно произведение на тему «Человек в ситуации нравственного вы-

бора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Да-

шевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). Поэзия второй по-

ловины XX – начала XXI века (не менее двух стихотворений). Например, сти-

хотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Си-

монова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесен-

ского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Куш-

нера и др. Зарубежная литература У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по вы-

бору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по вы-

бору). 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Ве-

личества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

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

Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др. Н. М. Карамзин. По-

весть «Бедная Лиза». Литература первой половины XIX века В. А. Жуковский. 

Баллады, элегии (одна по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и др. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Поэзия пушкинской 

эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее двух стихотворений по выбору). А. С. Пушкин. Стихотворения. Напри-

мер, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Ма-

донна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, 

мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и 

др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». М. Ю. Лер-

монтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кин-

жал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени». Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Отечественная проза 

первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произве-

дения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Гер-

цена и др. Зарубежная литература Данте. «Божественная комедия» (один фраг-

мент по выбору). У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). И.-
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В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один фрагмент по выбору). Дж. Г. Байрон. Стихо-

творения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, ско-

рей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Га-

рольда» (не менее одного фрагмента по выбору). Зарубежная проза первой по-

ловины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. 

А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. Примерные контрольно-измерительные 

материалы по литературе Проведение оценки достижений планируемых ре-

зультатов освоения учебного предмета «Литература» проводится в форме те-

кущего и рубежного контроля в виде итоговых сочинений на заданную тему, 

сжатого изложения, уроков-контроля, направленных на оценку умения состав-

лять устное высказывание. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение фор-

мулировки заданий на «пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающе-

муся тестового (контрольно-оценочного) материала, использование справоч-

ной информации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение читательской культурой как средством познания мира; воспитание 

гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа; формирование на основе лите-

ратурных произведений ценностного отношения к достижениям своей Родины 

– России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважения к сим-

волам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности 

на основе основных культурных ценностей народа, представленных в литера-

турных произведениях; развитие эстетического вкуса через ознакомление с 

литературным наследием народов России и мира; формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности; установка на 

осмысление чужих и своих поступков; формирование умений продуктивной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятель-

ности; воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на 

материале соответствующих литературных произведений); развитие мораль-

ного сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния: готовность оценивать поведение и поступки героев литературных произ-

ведений с позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои 

действия; развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в 

произведении неблагоприятной ситуации; воспитание готовности действовать 

в отсутствие гарантий успеха; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, необходимости уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи (на основе анализа литературных произведений); способность к 

саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые 

цели и строить реальные жизненные планы путем идентификации с героями 
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литературных произведений; неприятие любых форм экстремизма, дискрими-

нации на основе знакомства с соответствующими литературными произведе-

ниями; умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литератур-

ных произведений, способность признавать право человека на ошибку; умение 

анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных 

жизненных ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и ин-

тересы с учетом имеющегося читательского опыта; умение принимать и вклю-

чать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (героев литературных 

произведений); освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; умение распознавать и противостоять пси-

хологической манипуляции, неблагоприятному воздействию (на основе ана-

лиза соответствующих литературных произведений). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: выде-

лять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, 

давать им обобщенную характеристику; устанавливать причинно-следствен-

ные связи при чтении литературных произведений; находить в тексте инфор-

мацию и формулировать выводы; владеть смысловым чтением; использовать 

смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или не-

скольких источников с учетом поставленных целей; формировать читатель-

скую грамотность; аргументировать свою позицию, мнение; создавать, ис-

пользовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения 

учебных задач при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-твор-

ческой работы; Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; фор-

мулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или 

дискуссии; с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты с использованием литературных произведений для вы-

ступления перед аудиторией; отстаивать свое мнение, точку зрения; формро-

вать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Овладение универсальными 

учебными регулятивными действиями: самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности в области литературы; самостоятельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
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действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; различать и 

называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных 

произведений или при знакомстве с биографиями писателей; анализировать 

причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; ставить 

себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР 

включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через 

осознание богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание 

ценностного отношения к русскомуязыку как части самобытной русской куль-

туры, осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом. 

Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; фор-

мирование причастности к национальным свершениям, традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; обогащение словарного за-

паса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей пол-

ноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета. Предметные резуль-

таты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на формиро-

вание культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечи-

вать формирование потребности в систематическом чтении как способе позна-

ния мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впе-

чатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с 

ЗПР должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении един-

ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-

личий художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, базовыми уме-

ниями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-

танное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях: умение анализировать произведение в единстве формы и со-

держания; определять с направляющей помощью педагога тематику и пробле-

матику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 



78 

 

выявлять по опорным вопросам позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии; иметь представление о теоретико-литературных 

понятиях1 и уметь использовать их на базовом уровне в процессе анализа, ин-

терпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; ху-

дожественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, бал-

лада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро-эпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, разви-

тие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; кон-

фликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литератур-

ный герой Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к 

результатам знание определений понятий не выносится на промежуточную и 

итоговую аттестацию. (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; портрет, пейзаж, ин-

терьер, художественная деталь, символ, подтекст; сатира, юмор, ирония, сар-

казм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стиль; стих и 

проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; базовые 

умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-литератур-

ного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи 

«ленты времени» принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); выявлять связь между важней-

шими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; базовое уме-

ние сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литера-

турные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, эпизоды текста; умение сопоставлять по опорной схеме или 

опорным вопросам изученные произведения художественной литературы с 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фраг-

менты в том числе наизусть, не менее 10 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным 

схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулиро-

вать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; да-

вать аргументированную оценку прочитанному; 



79 

 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения): «Слово о полку Иго-

реве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фон-

визина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. 

Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибо-

едова «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. Лермон-

това: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 

поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писа-

телей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рас-

сказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяков-

ского, 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 Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шук-

шина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин 

двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведе-

нию (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы 

второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. 

А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стру-

гацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. 

Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоц-

кий, 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; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источ-

ника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собствен-

ного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 
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11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской де-

ятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать прове-

ренные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной без-

опасности. 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами 

Российской Федерации; 

2) иметь представления, что литература – это вид искусства, и что художе-

ственный текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оцени-

вать прочитанные произведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представ-

ления о родах и жанрах литературы; характеризовать героевперсонажей, да-

вать их сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей по-

мощью педагога; 

- понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляю-

щей помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: ху-

дожественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, про-

блематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж); портрет, пей-

заж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

ритм, рифма; 

- сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы пер-

сонажей; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты 

(не менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, ис-

пользуя подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы 

к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 50 слов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
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8) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интер-

претации и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, а также для соб-

ственного развития; 

10) планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое 

чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений совре-

менной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей 

помощью педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

12)  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 безопас-

ности. 

6 КЛАСС 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовнонравственной ценн 

сти литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепле-

нии единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесного ис-

кусства, отличать художественный текст от текста научного, делового, публи-

цистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать пр чи-

танное (с учётом актуального уровня развити обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, подня-

тые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, 

используя справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую пози-

цию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей по-

мощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художе-

ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня); 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экс-

позиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая харак-

теристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, ме-

тафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фраг-

менты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, 
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темы, проблемы, жанры (с учётом актуального уровня развития обучающихся 

с ЗПР); 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (жи-

вопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / 

или фрагменты (не менее 4–5 поэтических произведений, не выученных ра-

нее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

с направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фоль-

клора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авто-

ров с использованием методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, а также для соб-

ственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной ли-

тературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской дея-

тельности с направляющей помощью педагога и учиться публично представ-

лять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в элек-

тронной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электрон-

ными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила инфор-

мационной безопасности. 

7 КЛАСС 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовнонравственной ценн 

сти литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепле-

нии единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления о специфике литературы как вида словесного искус-

ства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать про-

читанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь 

представление, что в литературных произведениях отражена художественная 

картина мира: 
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- анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику про-

изведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию ге-

роя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенно-

сти произведения; характеризовать героевперсонажей, давать их сравнитель-

ные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической проблематики произве-

дений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитера-

турных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений: художественная литература и устное народ-

ное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сю-

жет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз-

витие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, ли-

тературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; анти-

теза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, 

строфа; 

- выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

- сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сю-

жеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, особенности языка; 

- сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произ-

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6–7 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пере-

сказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргу-

ментированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 100–110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опо-

рой на прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога ис-

правлять и редактировать собственные письменные тексты; с направляющей 

помощью педагога собирать материал и обрабатывать информацию, необхо-

димую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на предло-

женную педагогом литературную тему;  
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8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать тексту-

ально изученные художественные произведения древнерусской, русской и за-

рубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития соб-

ственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-

мендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литера-

туры для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследова-

тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках 

для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной безопас-

ности. 

8 КЛАСС 

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, публицистиче-

ского; 

3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений худо-

жественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня раз-

вития обучающихся с ЗПР): 

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять те-

матику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж-

ность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-

зицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в 

нём реалии; характеризовать по плану героевперсонажей, давать их сравни-

тельные характеристики; выявлять особенности композиции и основной кон-

фликт произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание нрав-

ственно-философской, социальноисторической проблематики произведений 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языко-

вые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-

ные для творческой манеры и стиля писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произ-

ведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 
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поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, лиро-эпические 

(поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; ста-

дии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, лите-

ратурный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; 

юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

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

афоризм; 

- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках исто-

рико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принад-

лежность произведения к историческому времени, определённому литератур-

ному направлению); 

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы хдо-

жественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жан-

ровую специфику изученного художественного произведения; 

- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персона-

жей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произве-

дений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной ли-

тературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-

ство, музыка, театр, кино, фотоискусство); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8–9 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды пере-

сказов, отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тек-

сту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументиро-

ванную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать с направляющей по-

мощью педагога, материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-

ставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на само-

стоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды цити-

рования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать тексту-

ально изученные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения; 
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9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы как способа познания мира и окружающей действитель-

ности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также сред-

ства собственного развития; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный круго-

зор по рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современ-

ной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследова-

тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и под-

бирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

9 КЛАСС 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность лите-

ратуры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патрио-

тизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении един-

ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, дело-

вого, публицистического; 

3) уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художе-

ственной литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предло-

женный план; анализировать с опорой на образец, план литературные произ-

ведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся 

с ЗПР), иметь представление об условности художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности зало-

женных в них художественных смыслов: 

- анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рас-

сказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности про-

изведения и отраженные в нём реалии; характеризовать по плану героев-пер-

сонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему обра-

зов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской оценки ге-

роев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адреса-

том произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, со-

циальноисторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые осо-

бенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
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находить, с направляющей помощью педагога основные изобразительно-вы-

разительные средства, характерные для творческой манеры писателя; 

- 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; литератур-

ные 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 (героиче-

ский, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; ста-

дии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литера-

турный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дак-

тиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- рассматривать изученные произведения в рамках историколитературного-

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени); 

- выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фак-

тами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи; 

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы ху-

дожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественного произведения; 

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персо-

нажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произ-

ведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное ис-

кусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных 

и письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведе-

нию и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументи-

рованную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 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 редак-

тировать собственные и чужие письменные тексты; собирать с направляющей 

помощью педагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецен-

зии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные 

виды цитирования; 

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать тексту-

ально изученные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольк-

лора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный круго-

зор по рекомендациям педагога, а также проверенных интернетресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследова-

тельской деятельности и уметь публично презентовать полученные резуль-

таты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и спра-

вочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

 

2.1.3 Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного куль-

турного человека. Оно направлено на формирование коммуникативной куль-

туры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного 

и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому разви-

тию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспи-

танию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР владение английским языком откры-

вает дополнительные возможности для понимания современного мира, про-

фессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых особенно-

стей восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у обуча-

ющихся с ЗПР, в частности, недостаточная способность к звуковому и смыс-

ловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в овладении рецеп-

тивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при 
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планировании конечного уровня практического владения языком. В резуль-

тате изучения курса иностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются 

начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представ-

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело-

века в поликультурном мире. Знание иностранного языка обеспечивает фор-

мирование представлений об особенностях культуры стран изучаемого языка, 

что в свою очередь является необходимым условием для воспитания у обуча-

ющихся с ЗПР толерантного отношения к представителям его культуры. Про-

грамма дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на форми-

рование ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного само-

образования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необ-

ходимых для участия в совместной деятельности, в частности, уважительного 

отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

у обучающихся с ЗПР формируется готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения. Программа составлена с учетом особенностей пре-

подавания данного учебного предметам для обучающихся с ЗПР. В программе 

представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения ан-

глийскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образова-

ния. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий-

ский) язык» на уровне основного общего образования, распределенные по го-

дам обучения, раскрываются и конкретизируются в совокупности всех состав-

ляющих иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной) в Примерной рабочей программе по учеб-

ному предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. Примерная рабочая программа явля-

ется ориентиром для составления авторских рабочих программ. Общая харак-

теристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» Обучение 

иностранному языку на уровне основного общего образования осуществля-

ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования 

строится на основе следующих базовых положений: 

- важным условием является организация искусственной англоязычной рече-

вой среды; 

- изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного ан-

глийского языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с 

обязательным применением наглядных средств; 

- отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответству-

ющей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий 

современного мира; отбираемый для изучения языковой материал обладает 

высокой частотностью; 

- предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал дол-

жен быть знаком обучающимся на родном языке; 
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- обязательным условием является включение речевой деятельности на ино-

странном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, пред-

метно-практическую), при этом должны быть задействованы различные ана-

лизаторные системы восприятия информации; 

- уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотива-

ция обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет принципи-

альное значение; 

- аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при 

этом необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербаль-

ной информации у обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечи-

вать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока. 

- для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение англий-

ских звуков, английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следую-

щие специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования: 

- развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного 

языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психиче-

ских функций, формирования учебных действий и речевой деятельности; 

- развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностран-

ного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятель-

ности и необходимостью более полной социальной интеграции в современном 

обществе; 

- обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в кон-

тексте различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обуча-

ющихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны 

изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обес-

печивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. На 

прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено фор-

мирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная ком-

петенции: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четы-

рёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковыхяв-

лениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и ино-

странном языках; социокультурная/межкультурная компетенция – приобще-

ние к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 
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тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного об-

щения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче инфор-

мации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с 

ЗПР является формирование у них коммуникативной компетенции в единстве 

представленных выше составляющих. 

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 

- формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном 

языке; 

- формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

- формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

- формирование навыков монологической англоязычной речи; 

- формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

- формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие кор-

рекционные задачи: 

- расширение представлений об окружающем социальном мире; 

- формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

- развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмо-

ционально-волевой сферы; 

- развитие навыков смыслового чтения; 

- коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаи-

модействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

- развитие английской речи в связи с организованной предметнопрактической 

деятельностью; 

- развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обра-

ботку и использование информации в познавательных целях, выходить из по-

ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основ-

ными подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в 

РООП ООО, признаются компетентностный, системно-деятельностный, меж-

культурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 
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подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, до-

биться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобран-

ного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребно-

стей на уровне основного общего образования. 

Специальные условия реализации программы учебного предмета «Иностран-

ный язык» 

Организация специальных условий предполагает создание комфортной обра-

зовательной среды с учетом потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающей усвоение программы учебного пред-

мета «Иностранный язык»: 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, состояния их пси-

хических функций, речемыслительной деятельности, возможный темп усвое-

ния учебного материала; 

• подбор эффективных методов и специфических приемов обучения обучаю-

щихся с ЗПР при преподавании иностранного языка; 

• в целях реализации вариативного и дифференцированного подходов к обуча-

ющимся необходима четкая организация этапов урока и форм взаимодействия 

обучающихся (индивидуальной, групповой, в парах); использование указан-

ных форм работы на каждом уроке обеспечивает большую эффективность 

усвоения материла; 

• организация и учет учебного времени для эффективного усвоения материала 

по данному учебному предмету; 

• использование в процессе обучения современных образовательных техноло-

гий и технических средств, в том числе средств ИКТ, смартфонов, ассистив-

ных технологий; 

• использование интерактивной доски SmartBoard, MimioBoard в целях обес-

печения возможности разработки дидактических материалов, применения ин-

струментов соответствующего программного обеспечения для многократного 

предъявления языковых средств в наглядной форме, их последующей более 

эффективной отработки и автоматизации. 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном 

Плане Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предмет-

ную область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с 

предметом «Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися с ЗПР об-

разовательных результатов в области обучения языку и развития речи. На 

уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяе-

мых на изучение иностранного языка, – 3 часа в неделю, что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙ-

СКИЙ) ЯЗЫК» 

5 класс 

Раздел 1. Я и моя семья 

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Профессии в семье. 

Тема 4. Семейные праздники, День рождения. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 

писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и коммен-

тариями. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 1 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-

ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее. Предполагается введение в речь следующих конструкций: личные место-

имения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m Da-

vid, I’m ten, I’m fine, We are students…; притяжательных прилагательных для 

описания членов семьи, их имен, профессий: my mother is, her name is…; ука-

зательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. 

That is her sister; have got для перечисления членов семьи; форма повелитель-

ного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для сообщения 

инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your books. Лексический ма-

териал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:10 названия членов 

семьи: mother, father, brother, sister и др. употребление конструкции have got 

для обозначения принадлежности; формулы приветствия и прощания: hi, hello, 

bye; личные местоимения: I, we, you, she, he…; притяжательные прилагатель-

ные: his, her…; названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; числительные 

1-12: названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; речевые 

клише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; лексико-

грамматическое единство they met in….; лексико-грамматическое единство he 

was born in….; речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy 

birthday! Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения 

Тема 1. Наши увлечения. 
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Тема 2. Спорт в нашей жизни. 

Тема 3. Поход в кино. 

Тема 4. Мое свободное время. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей 

страничке в социальных сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 2 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-

ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее. Предполагается введение в речь следующих конструкций: глагол like в 

настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не нравится (I 

like, I don’t like) (Do you like…?); глагол like + герундий для обозначения увле-

чений (I like reading);11 форма единственного числа существительных с артик-

лем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, обо-

значающих личные предметы: a book - books; have got для перечисления лич-

ных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got). Лексический мате-

риал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия личных пред-

метов: books, stamps, CD, mobile и др.; глагол like в значении «нравиться»; 

виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…; глагол play + названия 

игр: play chess, play football…; речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, 

watch a film…; формула выражения благодарности thank you; глаголы для обо-

значения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; модальный глагол can 

для выражения умений: I can dance. 

Раздел 3. Моя школа 

Тема 1. Школьные предметы. 

Тема 2. Мой любимый урок. 

Тема 3. Мой портфель. 

Тема 4. Мой день. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной дея-

тельности: в области монологической формы речи: составлять краткий рассказ 

о любимом школьном предмете; составлять краткий рассказ о своем школьном 

дне; составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий 
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или домашнем задании на следующий день; составлять коллективный видео 

блог о школьном дне; в области письма: составлять плакат с идеями по усо-

вершенствованию школьного портфеля; составлять записку с информацией о 

домашнем задании; составлять краткое объявление о событиях в школе; со-

ставлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. Примерный 

лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 3 предполагает 

овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. Пред-

полагается введение в речь следующих конструкций:12 глагол like в настоя-

щем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном предложении 

для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I like, 

I don’t like) (Do you like…?); форма единственного числа существительных с 

артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, 

обозначающих личные предметы (a book - books); have got для перечисления 

личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. Лексиче-

ский материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3: названия 

школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; названия школьных при-

надлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencil-case, 

school bag, lunch box…; речевые клише what’s your favourite subject?, My fa-

vourite subject is…, have lunch at school, Go to school, I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, the sec-

ond lesson. 

Раздел 4. Моя квартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2. У меня дома. 

Тема 3. С кем я живу. 

Тема 4. Мои питомцы. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной дея-

тельности: в области монологической формы речи: составлять краткое описа-

ние своей комнаты или квартиры; составлять краткий рассказ по теме: «Как я 

провожу время дома»; составлять голосовое сообщение с приглашением 

прийти в гости; кратко рассказывать о своем питомце; в области письма: со-

ставлять презентацию о своем домашнем досуге; составлять описание своей 

комнаты; составлять пост для блога о приеме гостей; составлять краткое элек-

тронное письмо о своем питомце. Примерный лексико-грамматический мате-

риал Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими еди-

ницами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 

речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь сле-

дующих конструкций:13 форма единственного числа существительных с ар-

тиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, 

обозначающих личные предметы: a book - books; have got для рассказа о своих 

питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); there is / there are для 
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описания комнаты и квартиры; предлоги места: on, in, near, under; модальный 

глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can jump). Лексиче-

ский материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия 

предметов мебели: a chair, a table, a bed, a fridge, a desk и др.; названия комнат: 

bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; названия домашних питомцев: a cat, 

a dog, a hamster. 

6 класс 

Раздел 1. Мой день 

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема 4. Мои домашние обязанности. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 

составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 

составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по 

дому. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 1 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-

ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:14 настоящее 

простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий (I 

get up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в утвердитель-

ных отрицательных и вопросительных предложениях; наречия повторности: 

often, usually, sometimes, never; предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, in the morn-

ing, on Monday). Лексический материал отбирается с учетом тематики обще-

ния Раздела 1: глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и 

др.; лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

действий: always, seldom, in the morning, at nine…. ; речевые клише: have break-

fast, have lunch, have dinner, have tea…; речевые клише для выражения привыч-

ных действий: have shower, get dressed, go to school, come home, have lessons, 

do homework…; речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой 

о домашнем животном: feed the cat, walk the dog, clean the cage...; речевое 

клише: What time do you…?. 

Раздел 2. Мой город 
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Тема 1. В городе. 

Тема 2. Транспорт. 

Тема 3. Посещение кафе. 

Тема 4. Посещение магазинов. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: притяжатель-

ный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s dress, 

Peter’s jeans); вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии; повелительное наклонение для указания 

направления движения go right, turn, left. Лексический материал отбирается с 

учетом тематики общения Раздела 2: названия городских объектов: cinema, 

zoo, shopping centre, park, museum и др.; предлоги места next to, between, oppo-

site, behind, in front of для описания расположения объектов города; речевые 

клише: cross the street, go to the zoo, visit a museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевые клише: go by bus, go by train….; 

названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 

формула общения в кафе: Would you like…?; 

речевые модели How about…?/What about…?. 

Раздел 3. Моя любимая еда 

Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Покупка продуктов. 

Тема 3. Правильное питание. 

Тема 4. Приготовление еды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной дея-

тельности: в области монологической формы речи: составлять голосовое со-

общение с предложениями, что взять с собой на пикник; составлять рассказ о 

покупках в продуктовых магазинах; записывать коллективный видео блог с 

рецептами любимых блюд; составлять презентацию о правильном питании; в 

области письма: составлять рецепт любимого блюда; составлять список про-

дуктов для пикника; составлять плакат о правильном питании; составлять 

электронное письмо с приглашением на пикник. Примерный лексико-грамма-

тический материал Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лек-

сическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматиче-

скими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.16 Предполагается 

введение в речь следующих конструкций: Неисчисляемые существительные с 

местоимением some для обозначения количества (some juice, some pie); исчис-

ляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot 

of bananas, some apples, few sweets; конструкция I need some + существитель-

ное для ситуации общения в магазине; конструкция Would you like …? для ис-

пользования в ситуации общения на пикнике; конструкция let’s для выражения 

предложений типа: let’s have a picnic, lets’ take some lemonade; повелительное 
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наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, add 

sugar….; Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раз-

дела 3: названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; названия 

магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop…. речевое клише: How much is it?: 

названия отделов в магазине: dairy products, fruit, vegetables…; названия блюд: 

sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Раздел 4. Моя любимая одежда 

Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2. Школьная форма. 

Тема 3. Мой выбор одежды. 

Тема 4. Внешний вид. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной дея-

тельности: в области монологической формы речи: рассказывать о своих пред-

почтениях в одежде; рассказывать о школьной форме своей мечты; записывать 

материал для видео блога с представлением любимой одежды; составлять 

краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на праздник, 

прогулка в парке…); в области письма: написать электронное письмо другу с 

советом, какую одежду взять с собой на каникулы; представить в виде презен-

тации или плаката новый дизайн школьной формы; отправлять SMS - сообще-

ние с советом, что надеть; составлять плакат со представлением своего ко-

стюма для участия в модном шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 4 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-

ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

- настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 

- have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t 

got); 

- сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

- конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего вида 

и одежды (it looks nice); 

- конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого 

времени (Present Simple) и настоящего продолженного времени (Present 

Continuous); 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; обувь: 

shoes, boots; глаголы put on, take off; речевые клише для ситуации выбора 

одежды в магазине: What size are you? Which colour would you like?; речевые 

клише с глаголами в повелительном наклонении указания, что надеть: put on a 

jumper…; прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, 

beautiful… 
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7 класс 

Раздел 1. Природа 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Заповедники. 

Тема 4. Охрана окружающей среды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: рассказывать 

о погоде; уметь описывать явления природы; рассказывать о растениях и жи-

вотных родного края; рассказывать о том, как можно охранять природу; в об-

ласти письма: составлять прогноз погоды; составлять записку с рекомендаци-

ями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; составлять постер и текст 

презентации о животном или растении; составлять рекомендации по охране 

окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 1 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-

ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: конструкция There 

is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительных предложениях 

для описание природных явлений и погоды: 

There is a lot of snow in winter; конструкция Is there/are there, there isn’t/there 

aren’t, с местоимениями some/any; сравнительная и превосходная степень 

имен прилагательных (colder, the coldest). Лексический материал отбирается с 

учетом тематики общения Раздела 1: прилагательные для описания погоды и 

природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; названия диких животных 

и растений: wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree, oak, rose…; прилагатель-

ные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; лексиче-

ские единицы, связанные с охраняемыми природными территориями: nature 

reserve, national park, botanical garden; лексико-грамматические единства для 

описания действий по охране окружающей среды: recycle paper, not use plastic 

bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

Раздел 2. Путешествия 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: рассказывать 

о городском транспорте; объяснять маршрут от дома до школы; рассказывать 

о поездках на каникулы с семьей;рассказывать о занятиях на отдыхе; в области 

письма: составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места 

встречи; составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на 
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отдыхе; составлять алгоритм действий в аэропорту; делать пост в социальных 

сетях или запись в блоге о своем отдыхе. Примерный лексико-грамматический 

материал Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими един-

ствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: прошедшее простое время с глаголом to be в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; речевая мо-

дель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; прошед-

шее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицатель-

ных и вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: виды 

городского транспорта ( bus, tram, Metro, tube, taxi); речевые клише для описа-

ния ситуаций в аэропорту (check in, go through passport control, go to the gates, 

go to the departures, flight delay); названия предметов, которые понадобятся в 

поездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…); речевые 

клише для описания занятий во время отдыха (go to water park, go to the beach, 

go surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной дея-

тельности: в области монологической формы речи: рассказывать о любимой 

профессии; описывать профессиональные обязанности членов семьи; описы-

вать рабочее место для представителей разных профессий; составлять коллек-

тивный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; в области письма: 

составить презентацию о профессии; составлять плакат о профессиях буду-

щего; заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей про-

фессии; составлять пост для блога с предложением по совершенствованию ра-

бочего места для представителей конкретных профессий (учителя, доктора, 

пекаря и др.). Примерный лексико-грамматический материал Изучение тема-

тики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) 

в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструк-

ций: модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; обо-

рот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; оборот 

there is/ there are для описания рабочего места (повторение); простое настоящее 

время с наречиями повторности для выражения регулярных действий (повто-

рение). Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, 

singer…); лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat 

people, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …; клише для 
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описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy playing com-

puter games; take care of pets, play the piano…; лексические единицы, связанные 

с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, personal computer, 

printer, white board, X-ray machine…. 

Раздел 4. Праздники и знаменательные даты 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании, 

Тема 3. Фестивали. 

Тема 4. Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: рассказывать 

о любимом празднике; составлять рассказ про Рождество; составлять рассказ 

об известном фестивале;составлять коллективный видео блог о подготовке по-

дарков к праздникам; в области письма: составлять поздравительную от-

крытку с Новым годом и Рождеством; писать открытку с фестиваля; состав-

лять презентацию или плакат о любимом празднике; составлять список подар-

ков для своей семьи к определенному празднику. Примерный лексико-грам-

матический материал Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматиче-

скими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: сравнительная и 

превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных 

формах (happy, the happiest); речевые модели: It opens…/they close…/What 

time….?; речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…; предлоги и по-

рядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных 

дат: on the 25th of December, on the 8th of March…. Лексический материал от-

бирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия праздников: New 

Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; лексико-грамматические единства для 

описания праздничных событий: decorate the Christmas tree, buy presents, write 

cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; речевые клише 

для открыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you hap-

piness, best wishes, with love; лексические единицы и речевые клише для опи-

сания подготовки к празднику: wrapping paper, to buy flowers, to give sweets, a 

box of chocolates…. 8 класссоставлять голосовые и видео сообщения о себе для 

странички в социальных сетях; составлять рассказ по образцу о своих гадже-

тах, технических устройствах и их применении; составлять правила безопас-

ного поведения в интернете; в области письма: составлять презентацию об ис-

пользуемых технических устройствах (гаджетах); составлять по образцу стра-

ничку или отдельную рубрику с информацией о себе для социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; составлять краткое элек-

тронное письмо по образцу. Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими едини-

цами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, р 
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чевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следу-

ющих конструкций: модальный глагол can для описания возможностей гадже-

тов: It can take photos, I can listen to music ...; прошедшее простое время с не-

правильными глаголами в повествовательном, вопросительном, отрицатель-

ном предложениях (When did you buy it? I got it last month…); исчисляемые 

существительные в единственном/множественном числе с неопределенным 

артиклем a и местоимением some (повторение); речевые модели с other типа 

…other apps, other gadgets…; конструкция you mustn’t для выражения запрета 

в отношении правил безопасного поведения в интернете: you mustn’t talk to a 

stranger … . Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 1: названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, 

tablet, iPhone, iPad…; названия приложений для планшетов и смартфонов: 

apps, weather,тiMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts…; глаголы для описания 

действий в информационном пространстве: to download, to upload, to like, to 

post, to comment; конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для опи-

сания своих интересов (повторение). 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

4. Стресс и здоровье.23 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: составлять 

правила о здоровом образе жизни; составлять голосовое сообщение о времени 

приема лекарства; составлять голосовое сообщение заболевшему однокласс-

нику с пожеланием выздоровления; рассказывать о своем самочувствии и 

симптомах; рассказывать о своем режиме дня; в области письма: составлять 

текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; составлять плакат с инструк-

цией по правильному режиму дня; составлять текст рецепта для приготовле-

ния полезного блюда; составлять электронное письмо однокласснику с сове-

тами, как побороть стресс перед экзаменом или контрольной работой. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 2 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-

ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: модальный 

глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; модальный глагол must + 

инфинитив для выражения настоятельного совета; неисчисляемые существи-

тельные в сочетаниях с a packet of, a spoon of, a piece of…; конструкции с мо-

дальным глаголом could для выражения вежливой просьбы: Could I have some 

throat lozenges?; повелительное наклонения для выражения инструкции о при-

еме лекарств: take one tablet three times a day. Лексический материал отбирается 

с учетом тематики общения Раздела 2: речевые клише описания здорового об-

раза жизни: do sports,, go to the gym, eat vegetables, don’t eat junk good, get up 
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early, go to bed early…; глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, 

bake, add, pour…; названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, 

beans, cheese, oily fish…; лексика для описания самочувствия и симптомов бо-

лезни: toothache, headache, earache, stomachache…; речевые клише для описа-

ния симптомов болезни и инструкций для их лечения: high temperature, it hurts, 

take temperature, drink more water, stay in bed… . 

Раздел 3. Наука и технологии 

1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Роботы. 

4. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; 

кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются 

дома; кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; в области 

письма: составлять плакат об используемых в быту современных технологиях 

(например, робот-пылесос); составлять презентацию о важном научном дости-

жении (например, о разработке нового лекарства); составлять краткую ин-

струкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки шоколада или 

напитка. Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики 

Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, слово-

сочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объ-

еме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося 

действия или состояния в прошлом; сравнительная и превосходная степень 

имен прилагательных по аналитической модели (more exciting); повелительное 

наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо приборов 

(повторение); модальный глагол can для описания функций домашних прибо-

ров (it can clean the carpet, it can wash...). Лексический материал отбирается с 

учетом тематики общения Раздела 3: лексика, связанная с научной деятельно-

стью: scientist, science, lab, microscope…;25 название современных бытовых 

приборов: microwave oven, vacuum cleaner, washing machine, dishwasher, iron; 

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the 

drink, take the change…; прилагательные для описания научных открытий: 

important, high-tech, modern, famous, world-wide. 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 

2. Выдающиеся люди в искусстве. 

3. Выдающиеся люди в спорте. 

4. Выдающиеся ученые. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: кратко расска-

зывать о любимом произведении и его авторе; кратко рассказывать о худож-

нике и его картинах; кратко рассказывать о любимом спортсмене; составлять 

коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях; в области 

письма: составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; состав-

лять плакат о любимом актере/певце; составлять записку с напоминанием о 

месте и времени встречи в связи с походом на выставку или спортивное меро-

приятие; составлять пост для блога о спортивном событии. Примерный лек-

сико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 4 предполагает 

овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Пред-

полагается введение в речь следующих конструкций: притяжательные место-

имения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); речевая модель one of the 

most… для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of the most im-

portant, one of the most famous…): простое прошедшее время для рассказа о 

деятельности выдающихся людей (повторение); настоящее продолженное 

время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). Лексиче-

ский материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия ви-

дов искусства: art, literature, music…; названия жанров в искусстве: poetry, 

novel, fantasy, portrait, landscape…;названия жанров музыки classical music, 

jazz, rap, rock, pop…; названия профессий, связанных с культурной деятельно-

стью, ballet dancer, composer, opera singer, sculptor…; лексика, связанная с по-

сещением культурных мероприятий: art gallery, museum, exhibition, theatre, 

stage, opera, ballet…; речевые клише для посещения культурного мероприятия: 

book a ticket, buy a theatre program, watch a play, visit an exhibition…; названия 

архитектурных памятников: The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre, Big Ben, 

Tower of London, Buckingham Palace… . 

Раздел 2. Кино 

1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

4. Любимый актер. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: рассказывать 

о любимом фильме; рассказывать о персонаже фильма; составлять голосовое 

сообщение о походе в кино; составлять коллективный видео блог о любимых 

актерах; в области письма составлять отзыв о фильме по образцу; составлять 

афишу для фильма; составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 2 

предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетани-
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ями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не ме-

нее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: будущее 

простое время для выражения спонтанного решения; придаточные описатель-

ные предложения с местоимениями who, which, where; союзы and, but, so. Лек-

сический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия 

жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; названия профес-

сий, связанных миром киноиндустрии: film director, producer, cameraman, 

sound director, scriptwriter…; речевые клише, связанные с описанием процесса 

создания фильма: to shoot a film, to star in a film, to have an audition, to have a 

rehearsal…; речевые клише для описания ситуации общения в кино: What’s on 

…?, Do you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets 

for three o’clock?... . 

Раздел 3. Книги 

1. Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании. 

3. Книги и фильмы. 

4. Любимый герой книги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: рассказывать 

о любимой книге; рассказывать о писателе страны изучаемого языка; кратко 

рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; состав-

лять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. в области 

письма: составлять отзыв о книге по образцу; составлять презентации о люби-

мом писателе; составлять описание персонажа; делать пост в социальных се-

тях с рекомендацией прочитать литературное произведение. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими едини-

цами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, ре-

чевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь следу-

ющих конструкций: речевая модель I want+ infinitive для выражения намере-

ния (I want to tell you); простое прошедшее время с правильными и неправиль-

ными глаголами для передачи автобиографических сведений; модальный гла-

гол should для составления рекомендаций ( You should read …); страдательный 

залог в речевых моделях типа It was written… , It was filmed… . Лексический 

материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: названия жанров 

литературных произведений: drama, science fiction, poem, comedy..;речевые 

клише для рассказа о книгах: the book is about…, to find a plot interesting/boring, 

the main character is…; прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, 

amazing, fantastic, funny, moving…; прилагательные для описания персонажа: 

thin, tall, young, old, middleaged, strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, 

polite, rude…; речевые клише для описания персонажа: I think, the main charac-

ter is…, He looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud 

voice… 
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Раздел 4. Иностранные языки 

1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

4. Летние языковые школы. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности: в области монологической формы речи: кратко расска-

зывать о роли английского языка в современной жизни; кратко рассказывать, 

на каких языках говорят в разных странах мира; составлять и записывать фраг-

менты для коллективного видео блога с советами, как лучше учить иностран-

ный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу и 

т.д.); составлять презентацию о летнем языковом лагере; в области письма: 

оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных стра-

нах мира; модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to 

songs in English., I can learn poems in English… (повторение); Лексический ма-

териал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: речевые клише для 

описания роли иностранного языка в жизни современного человека: English is 

an international language., English can help you to…, People speak English all over 

the world., Without English you can’t…; названия разных стран: England, Scot-

land, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, Japan....; названия иностран-

ных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese…; ре-

чевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do 

grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to sum-

mer language school…. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполага-

ется осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, итого-

вый. Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и самосто-

ятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения 

предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных 

навыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. 

Проведение контроля предполагает 3 этапа: 

- подготовка к диагностической работе; 

- проведение диагностической работы; 

- анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

- проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

- контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разде-

лов; 

- контроль умений строить элементарные диалогические единства на англий-

ском языке в рамках тематики изученных разделов; 
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- контроль навыков письма. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения Проведение контрольного оценивания моно-

логической и диалогической форм устной речи не является обязательной в 

случае, если обучающийся испытывает существенные трудности в устной 

коммуникации на родном языке.При указанных обстоятельствах иноязычная 

речевая продукция оценивается только в письменной форме. Монологическая 

форма Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформули-

рована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-граммати-

ческие единства. Присутствуют отдельные лексикограмматические наруше-

ния, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается корректный интонаци-

онный рисунок. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы - не менее 3-х фраз. 

7, 8 классы - 4-5 фраз; 

9 класс - не менее 5 фраз. 

Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформули-

рована в задании, с использованием соответствующих лексико-грамматиче-

ских единств. Отмечаются нарушения лексикограмматического оформления 

высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оце-

нивается согласно году обучения: 

5, 6 классы - не менее 3-х фраз; 

7, 8 классы - 4-5 фраз; 

9 классы - не менее 5 фраз. 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочис-

ленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления 

высказывания, которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не все-

гда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценива-

ется согласно году обучения: 

5, 6 классы - 1 фраза. 

7, 8 классы – 2-3 фразы; 

9 класс - не менее 3-х фраз. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена. Диалогическая форма Характеристика 

ответа3Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают: 

• самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 
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• промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических 

умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

«5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 60-74% 

«2» 0-59% 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей 

шкале. 

Оценка 

«5» 85-100% 

«4» 70-84% 

«3» 50-69% 

«2» 0-49% 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие преду-

смотренные разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

• содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

• организация и оформление работы; 

• лексико-грамматическое оформление работы; 

• пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, 

вопросительный знак в конце предложения). 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. 

Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамма-

тических средств осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Текст корректно разделен на 

предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения 

или вопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильно 

соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые не затруд-

няют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обу-

чения:34 

5, 6 классы - не менее 20 слов; 

7, 8 классы - не менее 30 слов; 

9 класс - не менее 40 слов. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. 

Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют 

отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении речи. Допу-

щено не более 4-х ошибок. 
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Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы - не менее 20 слов; 

7, 8 классы - не менее 30 слов; 

9 класс - не менее 40 слов. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично со-

ответствует изученному образцу. При отборе лексико-грамматических 

средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нару-

шения пунктуационного и орфографического оформления текста. 

Объем высказывания ограничен: 

5, 6 классы - менее 20 слов; 

7, 8 классы - менее 30 слов; 

9 класс - менее 40 слов. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

Личностные результаты: способность к осознанию своей этнической принад-

лежности; мотивация к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности; толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста; освоение норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рам-

ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; мо-

тивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; сформированность нравственных и эс-

тетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно относиться к 

собеседнику; отношение к иностранному языку как к средству познания окру-

жающего мира и потенциальной возможности к самореализации; повышение 

уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; готов-

ность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; способ-

ность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стрем-

ления к их преодолению; готовность к саморазвитию, умение ставить дости-

жимые цели; умение различать учебные ситуации, в которых можно действо-

вать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядо-

ченной в пространстве и времени; умение соблюдать адекватную социальную 

дистанцию в ситуации коммуникации с иностранными гражданами. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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Формирование базовых логических действий: устанавливать причинно-след-

ственные связи при применении правил иностранного языка; 

строить элементарные логические рассуждения;выявлять и характеризовать 

существенные признаки различных языковых явлений (грамматических кате-

горий, морфологического состава и т.п.); применять и создавать схемы для ре-

шения учебных задач при овладении учебным предметом «Иностранный 

язык»; использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изу-

ченные правила, языковые модели, алгоритмы; определять и использовать 

словообразовательные элементы; классифицировать языковые единицы ино-

странного языка; проводить аналогии и устанавливать различия между языко-

выми средствами родного и иностранных языков; различать и использовать 

языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, предло-

жение); определять типы высказываний на иностранном языке; использовать 

информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собствен-

ных устных и письменных высказываний. Работа с информацией: понимать 

основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую инфор-

мацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной за-

дачи; понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запраши-

ваемую информацию и существенные детали в зависимости от поставленной 

задачи; прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 

устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, вос-

станавливать текст из разрозненных частей; определять значение нового слова 

по контексту; кратко отображать информацию на иностранном языке, исполь-

зовать ключевые слова, выражения, составлять план; оценивать достоверность 

информации, полученной из иноязычных источников, сети Интернет; эффек-

тивно запоминать и систематизировать информацию; пользоваться словарями 

и другими поисковыми системами. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; выслушать чужую 

точку зрения и предлагать свою; выражать свои мысли, чувства потребности 

при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств; вступать 

в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику и в корректной форме формулировать свои возражения; использовать 

возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для 

получения и обработки информации, продуктивного общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; выполнять свою часть работы, достигать каче-

ственного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; вступать в диалог с носителем иностранного 

языка, выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 
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воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания в соответствии с поставленной задачей; адекватно выбирать язы-

ковые средства для решения коммуникативныхПредметные результаты Тре-

бования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный (ан-

глийский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне основ-

ного общего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необ-

ходимость к окончанию 9 класса владения обучающимися умением общаться 

на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, непо-

средственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне. Предметные результаты ориентированы на применение обучающи-

мися с ЗПР знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жиз-

ненных условиях, и отражают сформированность иноязычной коммуникатив-

ной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. В результате изучения предмета «Иностранный язык (ан-

глийский)» на уровне основного общего образования обучающиеся с ЗПР 

овладеют следующими навыками: в области речевой компетенции: рецептив-

ные навыки речи: аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед про-

слушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание за-

писи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых 

звуков (шумов); чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опо-

рой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими зву-

ками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;39 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллю-

страции и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом тек-

ста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
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9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, похожих по звучанию на слова родного языка; продуктивные навыки 

речи: говорение диалогическая форма речи: 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуа-

циях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с озиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимо-

действия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка ре-

плики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, по-

здравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; монологическая форма речи 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитан-

ного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

3) заполнять пропущенные слова в тексте; 

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения; 

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, во-

просительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно слу-

жебные слова); 

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи 

цели высказывания; в области межкультурной компетенции: использовать в 

речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11) о культурных стереотипах разных стран. 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 

5 КЛАСС 

5 КЛАСС 

Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

профессии в семье, семейные праздники, день рождения. Мои друзья и наши 

увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, спортив-

ных секций. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой порт-

фель, мой день. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем 

я живу, мои питомцы. 

6 КЛАСС 

Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за 

питомцами, как я помогаю по дому. Мой город. Городские объекты, транс-

порт, посещение кафе, магазины. Моя любимая еда. Что взять на пикник, по-

купка продуктов, правильное питание, приготовление еды, рецепты. Моя лю-

бимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю 

одежду, внешний вид. 

7 КЛАСС 

Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окру-

жающей среды. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэро-

порт, гостиницы, куда поехать летом и зимой, развлечения. Профессии и ра-

бота. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и опи-

сание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Популярные праздники в 

России и Великобритании, посещение фестиваля. 

8 КЛАСС 
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Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. Здоровье. 

Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние 

современных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; Выда-

ющиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 КЛАСС 

Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание 

картины, сюжета фильма. Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый 

актер, персонаж, описание сюжета. Книги. Жанры литературных произведе-

ний, мой любимый писатель, мой любимый персонаж, известные писатели 

России и Великобритании, экранизации литературных произведений.Ино-

странные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными 

друзьями. 

 

2.1.4 Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования разра-

ботана на основе Примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию (про-

токол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Матема-

тика», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по клас-

сам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основ-

ной образовательной программы основного общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития матема-

тического образования в Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика 

и информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и ло-

гического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, простран-

ственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных фор-

мах. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами 

познания действительности, представление о предмете и методах математики, 
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их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особен-

ностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Та-

ким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Изучение математики также способствует эстети-

ческому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математиче-

ских рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симмет-

рии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учеб-

ным предметом «Математика» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в 

развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвле-

ченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном 

обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они воспри-

имчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоен-

ного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и 

замедленное становление логических действий приводят к недостаточной 

осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они 

могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с числовыми вы-

ражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный поря-

док действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не 

могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения 

действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения урав-

нений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обрати-

мых операций. Низкий уровень развития логических операций, недостаточная 

обобщенность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при опреде-

лении функциональной зависимости, при описании графической ситуации, ис-

пользуя геометрический, алгебраический, функциональный языки. Нередко 

учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью 

значений. Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой за-

писи, проведения анализа условия задачи, выделения существенного. Обуча-

ющиеся с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, 

нередко выбирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются 

манипуляциями с числами. При изучении геометрического материала обуча-

ющиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения. Непрочные знания основных теорем геомет-

рии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Обучающиеся мо-

гут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошиб-

кам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные 

представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных рабо-

тах они не могут привести объяснение к чертежу. Точность запоминания и 
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воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости мнести-

ческой деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Математика» необходима адаптация объема и характера учебного материала 

к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал 

преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакоми-

тельные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический мате-

риал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по реше-

нию задач. Органическое единство практической и умственной деятельности 

учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, гео-

метрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучаю-

щихся с ЗПР; 

- подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как ча-

сти общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышле-

ния, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения рас-

познавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке ма-

тематики и создавать математические модели, применять освоенный матема-

тический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпрети-

ровать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятель-

ности: планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осу-

ществления самоконтроля; 

- способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необ-

ходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свой-

ственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной обла-

сти «Математика и информатика»; 

- развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 
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- осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

- предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в 

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и 

недостатков в их математическом развитии; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вы-

числения», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравен-

ства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логи-

кой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодей-

ствии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содер-

жательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования требование «уметь опе-

рировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контр-

примеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко 

всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем го-

дам обучения на уровне основного общего образования. Содержание образо-

вания, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабо-

чей 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 ма-

тематических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя её, об-

разуя прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного пред-

мета «Математика» представлены в Примерной рабочей программе основного 

общего образования. Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

математике Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися 

с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответ-

ствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня, ко-

торый должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучаю-

щихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством 

его детального объяснения с систематическим повтором, многократной трени-

ровки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная 

опора, памятка). Рабочая программа предусматривает внесение некоторых из-

менений: уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных 
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тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изуче-

ния. 

Изменения программы в 5–9 классах 

Математика в 5 и 6 классах В ознакомительном плане рекомендуется изучать 

следующие темы: «Римская нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, 

шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по коорди-

натной прямой», «Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» (изу-

чается в курсе «География»); «Изображение геометрических фигур на нелино-

ванной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира», 

«Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпен-

дикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе 

геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное при-

ближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логиче-

ский задач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон 

умножения», «Запись произведения с буквенными множителями», «Построе-

ние конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетча-

той бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший об-

щий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведе-

ния». «Приведение дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого 

и целого по его части». «Округление десятичных дробей». «Решение задач пе-

ребором всех возможных вариантов». «Составление буквенных выражений по 

условию задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на повторение 

(в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и значимых 

тем: в V классе 

– на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю, умножение 

и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с по-

ложительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и 

вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деле-

ние обыкновенных дробей. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основ-

ной образовательной программе основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА». 5–6 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, ве-

личина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и пер-

спективность математического образования обучающихся;  
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- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся c ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

- подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения рас-

познавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, приме-

нять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интер-

претировать полученные результаты и оценивать их на соответствие практи-

ческой ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах –арифметиче-

ская и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответ-

ствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элемен-

тами алгебры и описательной статистики. Изучение арифметического матери-

ала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, 

полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислитель-

ной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с разви-

тием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приё-

мам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чи-

сел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории де-

лимости. Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это 

дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 

классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что це-

лесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгорит-

мами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятич-

ными дробями расширит возможности для понимания обучающимися том 

числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные 

дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения за-

дач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, 

что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале 

изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 

«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 

действиями с положительными и отрицательными числами происходит на ос-

нове содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познако-

мить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе 

и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в 
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курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиаль-

ных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие мате-

риала, а распределение во времени способствует прочности приобретаемых 

навыков. При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах использу-

ются арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при от-

работке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и про-

изводительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обу-

чающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вари-

антов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 

диаграмм. В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтиче-

ских алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в за-

висимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная 

символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений 

и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических вели-

чин, в качестве «заместителя» числа. В курсе «Математики» 5–6 классов пред-

ставлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного мышле-

ния, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный 

этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практиче-

ском уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Боль-

шая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моде-

лированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плос-

кости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изобра-

жать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обу-

чающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. Место 

учебного курса в учебном плане Согласно учебному плану в 5–6 классах изу-

чается интегрированный предмет «Математика», который включает арифме-

тический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведе-

ния из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учеб-

ных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 

учебных часов. 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 

0. Изображение натуральных чисел точками на координатной (числовой) пря-

мой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления1. Десятичная система счисления. Сравне-

ние натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы срав-

нения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свой-

ство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умно-

жение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление 
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как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. 

Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочета-

тельное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свой-

ство (закон) умножения. Использование букв для обозначения неизвестного 

компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные 

числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки дели-

мости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показате-

лем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. 

Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкно-

венные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; пред-

ставление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой 

части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на число-

вой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дро-

бей. Умножение и деление дробей; взаимнообратные дроби. Нахождение ча-

сти целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точ-

ками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач Решение текстовых задач арифметическим способом. Реше-

ние логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих 

зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, ко-

личество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Ре-

шение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столб-

чатых диаграмм. Наглядная геометрия Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окруж-

ность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутые углы. Длина отрезка, 

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Из-

мерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представ-

ления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; тре-

угольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой 

бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелино-

ванной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямо-

угольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, состав-

ленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой 

бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о простран-

ственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 
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Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепи-

педа. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объ-

ёма. 

6 КЛАСС 

Натуральные числа Арифметические действия с многозначными натураль-

ными числами. Числовые выражения, порядок действий, использование ско-

бок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший об-

щий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведе-

ния. Деление с остатком. Дроби Обыкновенная дробь, основное свойство 

дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение за-

дач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. Отношение. 

Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и 

величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Ре-

шение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. Поло-

жительные и отрицательные числа Положительные и отрицательные числа. 

Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравне-

ние чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки 

на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координат-

ной 

плоскости. Буквенные выражения Применение букв для записи математиче-

ских выражений и предложений. Свойства арифметических действий. Буквен-

ные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямо-

угольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. Решение текстовых за-

дач Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, 

содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстоя-

ние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с 

отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных 

задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Со-

ставление буквенных выражений по условию задачи. Представление данных с 
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помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. 

Чтение круговых диаграмм. Наглядная геометрия Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоуголь-

ник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположе-

ние двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные пря-

мые. Измерение расстояний: между двумя точками, от 

точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерение и построе-

ние углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёх-

угольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использова-

ние свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транс-

портира. Построения на 

клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; еди-

ницы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том 

числе на квадратной 

сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. Симмет-

рия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепи-

пед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение про-

странственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и ко-

нуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пла-

стилина и др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямо-

угольного параллелепипеда, куба.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: уста-

навливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического ма-

териала; выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи 

(сравнивать возможные варианты решения); применять и преобразовывать 

знаки и символы в ходе решения математических задач; устанавливать иско-

мое и данное при решении математической задачи; понимать и интерпретиро-

вать информацию различных видов и форм представления; иллюстрировать 

решаемые задачи графическими схемами; эффективно запоминать и система-

тизировать информацию. понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. Овладение универсальными учебными комму-

никативными действиями: организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками в процессе решения задач; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; прогнозировать возникновение конфликтов при 
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наличии разных точек зрения и разрешать конфликты на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников; аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт. Овладение уни-

версальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных матема-

тических проблем; планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и последовательность действий; осуществ-

лять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; контролиро-

вать процесс и результат учебной математической деятельности; адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; сличать спо-

соб действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона. предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи; понимать причины, по которым не был до-

стигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные измене-

ния и направления, требующие дальнейшей работы; регулировать способ вы-

ражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «МАТЕМАТИКА» (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом 

уровне терминами, связанными с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, срав-

нивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. Соот-

носить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 

ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (число-

вой) прямой. Выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

с обыкновенными дробями в простейших случаях. Выполнять проверку, при-

кидку результата вычислений. Округлять натуральные числа. Решение тексто-

вых задач Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов (при необхо-

димости с направляющей помощью). Решать задачи, содержащие зависимо-

сти, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость (при необходимости с использованием справочной информации). 
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Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении за-

дач. Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстоя-

ния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие (при 

необходимости с опорой на справочную информацию). Извлекать информа-

цию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач. Наглядная 

геометрия Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, многоугольник, окружность, круг. Приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. Ис-

пользовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связан-

ную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. Изображать изученные 

геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью цир-

куля и линейки (после совместного анализа). Находить длины отрезков непо-

средственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. Использовать свойства сторон 

и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и 

периметра. Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. Пользоваться основными метрическими единицами измере-

ния длины, площади; выражать одни единицы величины через другие (при 

необходимости с опорой на справочную информацию). Распознавать паралле-

лепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. Вычислять объём куба, паралле-

лепипеда по заданным измерениям (с опорой на алгоритм учебных действий), 

пользоваться единицами измерения объёма. Решать несложные задачи на из-

мерение геометрических величин в практических ситуациях (при необходимо-

сти с визуальной опорой). 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом 

уровне терминами, связанными с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к дру-

гой. Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. Выполнять арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами. Вычислять значения 

числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифмети-

ческих действий. Соотносить точку на координатной прямой с соответствую-

щим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, нахо-

дить модуль числа. Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 

координатами этой точки. Округлять целые числа и десятичные дроби (по об-
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разцу), находить приближения чисел. Числовые и буквенные выражения Ори-

ентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связан-

ными с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять зна-

чения простейших числовых выражений, содержащих степени. Пользоваться 

признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), 

раскладывать натуральные числа на простые множители. Пользоваться мас-

штабом, составлять пропорции и отношения. Использовать буквы для обозна-

чения чисел при записи математических выражений, находить значения бук-

венных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

(с опорой на алгоритм учебных действий). Находить неизвестный компонент 

равенства. Решение текстовых задач Решать многошаговые текстовые задачи 

арифметическим способом с опорой на вопросный план. Решать простейшие 

задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процен-

тами; решать три основные задачи на 

дроби и проценты. Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие ве-

личины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; произво-

дительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, 

оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих ве-

личин. Составлять буквенные выражения по условию задачи после совмест-

ного анализа. Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линей-

ной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные; использовать данные при решении задач. Представлять информацию 

с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. Наглядная геометрия Приводить примеры объектов окружающего 

мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и пространствен-

ных фигур, примеры равных и симметричных фигур. Изображать с помощью 

циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изучен-

ные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симмет-

рия, ось симметрии, центр симметрии. Находить величины углов измерением 

с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при 

решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, пря-

мой, развёрнутый и тупой углы. Вычислять длину ломаной, периметр много-

угольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни еди-

ницы измерения длины через 

другие. Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между 

двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. Вычис-

лять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разби-

ение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоуголь-

ника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать 

одни единицы измерения площади через другие (при необходимости с опорой 

на справочную информацию). Распознавать на моделях и изображениях пира-
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миду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, ос-

нование, развёртка. Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный паралле-

лепипед. Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользо-

ваться основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы из-

мерения объёма через другие (с опорой на справочную информацию). Решать 

несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических си-

туациях (при необходимости с визуальной опорой). 

 

2.1.5 Алгебра  

Алгебра 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Ирраци-

ональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с действительными числами», «Нахождение при-

ближенных значений квадратного корня», «Теорема Виета», «Решения урав-

нений третьей и четвёртой степеней разложением на множители», «Функция 

у =√х и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и не-

четные функции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. 

Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумя переменными 

и его график», «Графический способ решения системы уравнений», «Изобра-

жение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на коор-

динатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные про-

центы». Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», 

«Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», 

«График линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства квадратич-

ной функции». Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для луч-

шей проработки наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение 

систем уравнений», «Совместные действия с дробями», «Применение свойств 

арифметического квадратного корня»; на повторение, решение задач, преоб-

разование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечи-

вает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитар-

ного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повсе-

дневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхож-

дении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математи-

ческой наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математиче-

ского моделирования в научном познании и в практике способствует форми-

рованию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естествен-

ным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности аргументиро-

ванно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 
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Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обу-

чающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обоб-

щение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре пред-

полагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, 

поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является реа-

лизацией деятельностного принципа обучения. В структуре программы учеб-

ного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают содержа-

тельно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выра-

жения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержа-

тельно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения 

курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его 

линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуж-

дать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесооб-

разно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все 

основные разделы математического образования и способствующие овладе-

нию обучающимися основ универсального математического языка. Таким об-

разом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. Содержание линии 

«Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения матема-

тики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, форми-

рованию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практиче-

ских навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными чис-

лами, формированием представлений о действительном числе. Завершение 

освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. Со-

держание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся ма-

тематического аппарата, необходимого для решения задач математики, смеж-

ных предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учеб-

ный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демон-

стрирует значение математики как языка для построения математических мо-

делей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения ал-

гебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необ-

ходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навы-

ками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математи-

ческому творчеству. Содержание функционально-графической линии наце-

лено на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей матема-

тической модели для описания и исследования разно-образных процессов и 

явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует разви-

тию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства 

языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 
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формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Место учебного курса в учебном плане Согласно учебному плану в 7–9 клас-

сах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие основ-

ные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выраже-

ния», «Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на изучение ал-

гебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего за три года обучения – не менее 306 учебных 

часов. 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления Рациональные числа Дроби обыкновенные и десятичные, 

переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального 

числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметиче-

ские действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 

на части, на дроби. Степень с натуральным показателем: определение, преоб-

разование выражений на основе определения, запись больших чисел. Про-

центы, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из реальной практики. Применение при-

знаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные за-

висимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. Алгебраиче-

ские выражения Переменные, числовое значение выражения с переменной. 

Допустимые значения переменных. Представление зависимости между вели-

чинами в виде формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквен-

ных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования 

сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных сла-

гаемых. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и много-

члены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Фор-

мула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносиль-

ность уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней ли-

нейного 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 урав-

нений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подста-

новки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. Ко-

ординаты и графики. Функции Координата точки на прямой. Числовые проме-

жутки. Расстояние между двумя точками координатной прямой. Прямоуголь-

ная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на коорди-

натной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 
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реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функ-

ций. Линейная функция, её график. График функции y = kx + b. Графическое 

решение линейных уравнений и систем линейных уравнений.  

8 КЛАСС 

Числа и вычисления Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональ-

ном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства ариф-

метических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям. Действительные числа. Степень с целым показа-

телем и её свойства. Стандартная запись числа. Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Ал-

гебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вы-

читание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выраже-

ния и их преобразование. Уравнения и неравенства Квадратное уравнение, 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 

уравнения. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и си-

стем линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач ал-

гебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с 

одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с од-

ной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. Функ-

ции 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 = 𝑘 𝑥. Графическое решение 

уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления Действительные числа Рациональные числа, иррацио-

нальные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество дей-

ствительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действитель-

ных чисел и координатной прямой. Сравнение действительных чисел, ариф-

метические действия с действительными числами. Измерения, приближения, 

оценки. Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. Приближённое значение величины, точность приближе-

ния. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Уравне-

ния и неравенства Уравнения с одной переменной Линейное уравнение. Реше-

ние уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры ре-

шения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебра-

ическим методом. Системы уравнений Уравнение с двумя переменными и его 
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график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Ре-

шение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя перемен-

ными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Неравенства Чис-

ловые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной пе-

ременной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квад-

ратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем нера-

венств с двумя переменными. Функции Квадратичная функция, её график и 

свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии пара-

болы. Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = x2, y = √𝑥, y = 𝑘 𝑥 и их свойства. 

Числовые последовательности Определение и способы задания числовых по-

следовательностей Понятие числовой последовательности. Задание последо-

вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. Изображение членов арифметической и геометрической про-

грессий точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Предметные результаты  

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, ариф-

метические действия с рациональными числами. Находить значения числовых 

выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления значе-

ний дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. Пе-

реходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятич-

ную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бес-

конечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа. Округлять числа. Выполнять прикидку и оценку результата вычисле-

ний, оценку значений числовых выражений. Выполнять действия со степе-

нями с натуральными показателями (с опорой на справочную информацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чи-

сел. Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отно-

шением величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретиро-

вать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свой-

ствами рассматриваемых объектов. Алгебраические выражения Ориентиро-

ваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической термино-

логией и символикой. Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях переменных. Выполнять преобразования целого выражения в мно-

гочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. Выполнять 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 
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формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную ин-

формацию). Осуществлять разложение многочленов на множители с помо-

щью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, приме-

нения формул сокращённого умножения (с опорой на справочную информа-

цию). Применять преобразования многочленов для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. Использовать 

свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выраже-

ний (с опорой на справочную информацию). Уравнения и неравенства Решать 

линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от ис-

ходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число кор-

нем уравнения. Иметь представление о графических методах при решении ли-

нейных уравнений и их систем. Подбирать примеры пар чисел, являющихся 

решением линейного уравнения с двумя переменными. Строить в координат-

ной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. Решать системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически (с опорой 

на алгоритм учебных действий). Составлять (после совместного анализа) и ре-

шать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию за-

дачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный ре-

зультат. Координаты и графики. Функции Изображать на координатной пря-

мой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интер-

валы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. Отмечать в 

координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = kx + b. Описывать с помо-

щью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму учеб-

ных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; про-

изводительность, время, объём работы. Находить значение функции по значе-

нию её аргумента. Понимать графический способ представления и анализа ин-

формации; извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных 

процессов и зависимостей. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления Использовать начальные представления о множестве дей-

ствительных чисел для сравнения, округления и вычислений; изображать дей-

ствительные числа точками на координатной прямой. Применять понятие 

арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор; выполнять простейшие преобразования вы-

ражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. Исполь-

зовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степе-

ней числа 10. Алгебраические выражения Применять понятие степени с целым 

показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем (с использованием справочной информации). Выполнять 

несложные тождественные преобразования рациональных выражений на ос-
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нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. Раскла-

дывать квадратный трёхчлен на множители. Применять преобразования выра-

жений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. Уравнения и неравенства Решать линейные, квадратные 

уравнения (с использованием справочной информации) и рациональные урав-

нения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с 

опорой на алгоритм учебных действий. Переходить от словесной формули-

ровки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения 

или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом за-

дачи полученный результат. Применять свойства числовых неравенств для 

сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. Функции Оперировать на базовом уровне функциональ-

ные понятия и язык (термины, символические обозначения); определять зна-

чение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её 

графику. Строить графики элементарных функций вида , y = x2, y = x3, y = √𝑥 

, y =𝑘 𝑥; описывать свойства числовой функции по её графику (при необходи-

мости с направляющей помощью).  

9 КЛАСС 

Числа и вычисления Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррацио-

нальные числа. Выполнять арифметические действия с рациональными чис-

лами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с ирраци-

ональными числами. Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней; вычислять значения числовых выражений. Округлять действительные 

числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выраже-

ний. Уравнения и неравенства Решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным 

(по визуальной опоре). Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим 

способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с 

двумя переменными. Проводить простейшие исследования уравнений и си-

стем уравнений, в том числе с применением графических представлений (уста-

навливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и пр.). Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 

изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. Решать системы линейных неравенств, системы нера-

венств, включающие квадратное неравенство; изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
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Использовать неравенства при решении различных задач. Функции Распозна-

вать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx+ b, , y = ax2 + 

bx +c, y = x3, y = √𝑥, y = 𝑘𝑥 в зависимости от значений коэффициентов; опи-

сывать свойства функций. Строить и изображать схематически графики квад-

ратичных функций, описывать свойства квадратичных функций по их графи-

кам. Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. Арифметиче-

ская и геометрическая прогрессии Распознавать арифметическую и геометри-

ческую прогрессии при разных способах задания. Выполнять вычисления с ис-

пользованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрес-

сий, суммы первых n членов (c опорой на справочную информацию). Решать 

задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

2.1.6 Геометрия 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в РООП 

ООО. Они заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обуча-

ющийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры 

к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от 

признаков, формулировать обратные утверждения. В обучении умению рас-

суждать состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, прису-

щее именно отечественной математической школе. Второй целью изучения 

геометрии является использование её как инструмента при решении как мате-

матических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в 

школе. Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического ха-

рактера для рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математиче-

ские модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оцени-

вать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи 

геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных 

умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Век-

торы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема 

Пифагора». 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометриче-

ские фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовы -координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и 
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«Преобразования подобия». Учебный план предусматривает изучение геомет-

рии на базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, 

всего за три года обучения– не менее 204 часов. 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

7 КЛАСС 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. Симметричные фигуры. Ос-

новные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем 

мире. Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Вы-

сота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Неравенство треугольника. Свойства и признаки равнобедрен-

ного треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреуголь-

ника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольныхтре-

угольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30о.Неравенства в геомет-

рии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о боль-

шем угле и большей стороне треугольника.Перпендикуляр и наклонная.Гео-

метрическое место точек. Биссектриса угла и серединныйперпендикуляр к от-

резку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их 

свойства. Взаимное расположениеокружности и прямой. Касательная и секу-

щая к окружности. Окружность,вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частныеслучаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки исвойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки.Прямоугольная тра-

пеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия.Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и трапе-

ции. Центр масс треугольника. Подобие треугольников, коэффициент подо-

бия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при решении 

практических задач. Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для 

площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение пло-

щадей подобных фигур. Вычисление площадей треугольников и многоуголь-

ников на клетчатой бумаге. Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифа-

гора при решении практических задач. Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое тождество. 

Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о. Вписанные и централь-

ные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секу-

щими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение 
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двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окруж-

ностям. 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов 

и теорема синусов. Решение практических задач с использованием теоремы 

косинусов и теоремы синусов. Преобразование подобия. Подобие соответ-

ственных элементов. Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о про-

изведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. Вектор, длина 

(модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векто-

рами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин 

и углов. Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружно-

сти в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и 

его применение. Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная 

и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, 

сектора, сегмента. Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (эле-

ментарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 

Предметные результаты.  

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образова-

ния должно обеспечивать достижение следующих предметных образователь-

ных результатов: 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное рас-

положение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по усло-

вию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вы-

числение длин отрезков и величин углов. Делать грубую оценку линейных и 

угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 

Различать размеры этих объектов по порядку величины. Строить чертежи к 

геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры: наводящие во-

просы и/или алгоритма учебных действий). Пользоваться признаками равен-

ства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных тре-

угольников при решении задач. Проводить доказательства несложных геомет-

рических теорем. Пользоваться признаками равенства прямоугольных тре-

угольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного 

треугольника, в решении геометрических задач (с использованием зрительной 

наглядности и/или вербальной опоры). Определять параллельность прямых с 

помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять параллель-

ность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до то-

чек другой прямой. Решать задачи на клетчатой бумаге. Проводить вычисле-

ния и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических зада-

чах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 
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свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых се-

кущей. Решать практические задачи на нахождение углов. Иметь представле-

ние о понятие геометрического места точек. Формулировать определения 

окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свой-

ствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. Ориентироваться в 

понятиях: описанная около треугольника окружность, центр описанной 

окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисы 

углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные пер-

пендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. Ориенти-

роваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к окруж-

ности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к 

точке касания. Иметь представление о простейших геометрических нера-

венств, их практическом смысле. Проводить основные геометрические по-

строения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. Ориентироваться в поня-

тии – точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении простейших геометрических задач. Иметь представле-

ние о теореме Фалеса и теореме о пропорциональных отрезках, применять их 

для решения практических задач (с опорой на зрительную наглядность). При-

менять признаки подобия треугольников в решении несложных геометриче-

ских задач. Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для реше-

ния практических задач (при необходимости с опорой на алгоритм правила). 

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную Владеть поня-

тием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёх-

угольника при решении простейших задач. Применять полученные знания на 

практике – строить математические модели для задач реальной жизни и про-

водить соответствующие вычисления с применением подобия и тригономет-

рии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоуголь-

ных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений. Пользоваться формулами приведения и основным три-

гонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригоно-

метрическими величинами (с опорой на справочную информацию). Использо-

вать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов тре-

угольника («решение треугольников»), применять их при решении простей-



138 

 

ших геометрических задач. Владеть понятиями преобразования подобия, со-

ответственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия 

произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фи-

гур (по алгоритму учебных действий). Применять свойства подобия в практи-

ческих задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрез-

ков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. Пользо-

ваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, приме-

нять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. Пользоваться методом 

координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практи-

ческих задач. Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окруж-

ности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять пло-

щадь круга и его частей (с опорой на справочную информацию). Применять 

полученные умения в практических задачах. Находить оси (или центры) сим-

метрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях. Приме-

нять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с примене-

нием подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

2.1.7 Вероятность и статистика 

Цели изучения учебного курса В современном цифровом мире вероятность и 

статистика приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практи-

ческих приложений, так и их роли в образовании. Каждый человек постоянно 

принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснован-

ного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необ-

ходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обу-

чающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, функциональную грамотность, 

включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспри-

нимать и критически анализировать информацию, представленную в различ-

ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных 

сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. В структуре программы учебного курса «Вероятность и стати-

стика» основной школы выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». Содержание линии 

«Представление данных и описательная статистика» служит основой для фор-

мирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации инфор-

мации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, пред-

ставления и анализа данных с использованием статистических характеристик 
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средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ЗПР учатся считы-

вать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчи-

вость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. Ин-

туитивное представление о случайной изменчивости, исследование законо-

мерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения тео-

рии вероятностей. Большое значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновоз-

можными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяю-

щими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные пред-

ставления о случайных величинах и их числовых характеристиках. Также в 

рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с множе-

ствами и основными операциями над множествами, рассматриваются при-

меры применения для решения задач, а также использования в других матема-

тических курсах и учебных предметах. Место учебного курса в учебном плане 

В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». На изучение дан-

ного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 102 учебных часа. Содержание учебного курса (по годам обучения) 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таб-

лиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация данных. Описательная статистика: 

среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значе-

ния набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. Случайный 

эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль мало-

вероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Мо-

нета и игральная кость в теории вероятностей. Граф, вершина, ребро. Степень 

вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связно-

сти графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Пред-

ставление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, эле-

мент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: перемести-

тельное, сочетательное, распределительное, включения. Использование гра-

фического представления множеств для описания реальных процессов и явле-
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ний, при решении задач. Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стан-

дартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. Элементар-

ные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 

Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в при-

роде, обществе и науке. Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, су-

ществование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. 

Правило умножения. Решение задач с помощью графов. Противоположные со-

бытия. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовмест-

ные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Пра-

вило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде 

дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случай-

ного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным дан-

ным. Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. Геометрическая 

вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого 

успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. Случайная величина и распределение вероятностей. Математиче-

ское ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоре-

тического среднего значения величины. Математическое ожидание и диспер-

сия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». По-

нятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. 

Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. Примерные кон-

трольно-измерительные материалы Проведение оценки достижений планиру-

емых результатов освоения учебного предмета проводится в форме текущего 

и рубежного контроля в виде: контрольные работы, самостоятельные работы, 

зачеты, математические диктанты, практические работы, письменный ответ по 

индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. Для обучающихся с ЗПР 

возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптацию 

предлагаемого обучающемуся тестового (контрольнооценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных слож-

ных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, ис-

пользование справочной информации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–9 

классах характеризуются следующими умениями. 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представ-

лять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и 
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круговые) по массивам значений (с использованием зрительной наглядности 

и/или вербальной опоры). Описывать и интерпретировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. Ориентиро-

ваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Иметь представ-

ление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, ан-

тропометрических данных; иметь представление о статистической устойчиво-

сти. 

8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических по-

казателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандарт-

ное отклонение). Находить частоты числовых значений и частоты событий, в 

том числе по результатам измерений и наблюдений (с использованием зри-

тельной наглядности и/или вербальной опоры). Находить вероятности случай-

ных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе 

в опытах с равновозможными элементарными событиями (с использованием 

зрительной наглядности и/или вербальной опоры). Иметь представление о гра-

фических моделях: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, чис-

ловая прямая. Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, под-

множество; выполнять операции над множествами: объединение, пересече-

ние, дополнение; перечислять элементы множеств; применять свойства мно-

жеств (с использованием визуальной опоры). Иметь представление о графиче-

ском представление множеств и связей между ними для описания процессов и 

явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и кур-

сов  

9 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных ис-

точниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков. Решать простейшие задачи организованным перебо-

ром вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и методов. 

Иметь представление об описательных характеристиках для массивов число-

вых данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. Находить ча-

стоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами про-

ведённых измерений и наблюдений (с опорой на справочную информацию). 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний 

до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. Иметь представление о слу-

чайной величине и о распределении вероятностей. Иметь представление о за-

коне больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчи-

вости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 



142 

 

2.1.8  Информатика 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 

и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения); 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учё-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Примерная рабочая программа опре-

деляет количественные и качественные характеристики учебного материала 

для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения раз-

ного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа явля-

ется основой для составления тематического планирования курса учителем. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерно-

сти протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

- основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельно-

сти. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется инфор-

мационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структури-

рования информации; учащиеся овладевают способами представления данных 

в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диа-

граммы), с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; представление об основных 

изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах; разви-

вается алгоритмическое мышление; формируются представления о примене-

нии знаний по предмету в современном мире, о роли информационных техно-

логий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целе-

сообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. Совре-

менная школьная информатика оказывает существенное влияние на формиро-

вание мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладывает 

основы понимания принципов функционирования и использования информа-

ционных технологий как необходимого инструмента практически любой де 
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тельности и одного из наиболее значимых технологических достижений со-

временной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение 

как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных об-

ластей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для форми-

рования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапред-

метных и личностных результатов обучения. Программа отражает содержание 

обучения предмету «Информатика» с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоения учебного 

материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития по-

нятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логиче-

ский материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны 

к формальному оперированию данными, они не пытаются вникнуть в суть изу-

чаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения от-

влеченных понятий и взаимообусловленность их признаков. У обучающихся 

с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной формы 

представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают 

трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов 

(объема памяти, необходимого для хранения информации). При изучении раз-

дела «Системы счисления» (у них могут возникать затруднения при переводе 

из одной системы счисления в другую. При изучении разделов «Разработка 

алгоритмов и программ», «Алгоритмы и программирование. Исполнители и 

алгоритмы.», «Элементы математической логики» обучающиеся с ЗПР стал-

киваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные 

рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, пере-

носить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования 

они не могут разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ра-

нее методами кодирования информации в компьютере. Обучающиеся затруд-

няются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, они не 

всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоя-

тельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. Обучающимся с ЗПР тре-

буется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по 

опоре при воспроизведении. Для преодоления трудностей в изучении учеб-

ного предмета «Информатика» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обчающихся с ЗПР: 

учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его по-

степенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора со-

держания учебного материала по предмету. Для усиления коррекционно-раз-

вивающей направленности предмета на уроках широко используются демон-

страция педагогом практической работы с последующим совместным анали-

зом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная 

предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-
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иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим 

материалом. Особое место отводится работе, направленной на коррекцию про-

цесса овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельно-

сти. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования яв-

ляются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического про-

гресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информа-

ции как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов, информационных ре-

сурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышле-

ния как необходимого условия профессио-нальной деятельности в современ-

ном информационном обществе, предполагающего способность обучающе-

гося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые 

задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения ре-

зультата и т. д.; 

- формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использова-

ния 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 про-

должению образования в области информационных технологий и созидатель-

ной деятельности с применением средств информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой 

психического развития направлено на овладение ими основными средствами 

представления информации, необходимыми для решения типовых учебных за-

дач с помощью информационных и коммуникационных технологий; знание 

основных алгоритмических конструкций и умение использовать их для по-

строения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных навы-

ков применения информационных технологий для решения учебных, прак-

тико-ориентированных и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обу-

чающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 
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- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в пра 

тической деятельности, для их решения с помощью информационных техно-

логий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

-базовые знания об информационном моделировании, в том числе оматемати-

ческом моделировании; 

-нание основных алгоритмических структур и умение применять этизнания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическиммоделям; 

-умения и навыки составления простых программ по построенномуалгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 

-умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач; владение базовыми нормами ин-

формационной этики и права, основами информационной безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

с помощью информационных технологий, применять полученные результаты 

в практической деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей детей с ЗПР средствами ИКТ; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

- осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, 

развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения 

строить суждения, делать умозаключения; 

- выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся 

с ЗПР; 

- выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, раз-

витие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

- развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образова-

ния определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании опти-

мальных условий для усвоения программного материала обучающимися с 

ЗПР. В связи с этим в содержание рабочей программы по информатике вне-

сены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, свя-

занных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как 
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ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; теоретиче-

ский материал преподносится в процессе выполнения заданий нагляднопрак-

тического характера; учебный материал дается небольшими дозами; на каж-

дом уроке проводится актуализация знаний, включается материал для повто-

рения. При изучении информатики основное внимание уделяется практиче-

ской направленности, исключается или упрощается наиболее сложный для 

восприятия теоретический материал. Процесс изучения учебного предмета 

строится исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для учащихся с 

ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, ал-

горитмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая 

упроченного запоминания путем многократного употребления памяток. Прак-

тические действия обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с це-

лью повышения осознанности и речевой саморегуляции. Каждый вид учебной 

деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая гимна-

стику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении практи-

ческой работы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо предлагать по-

дробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения зада-

ния. Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся 

с ЗПР навыков жизненных компетенций, умений использования информаци-

онных технологий в повседневной жизни, устанавливать связь между знани-

ями по предмету и жизненными реалиями. Необходимо учитывать индивиду-

альный темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики 

при планировании объема практической работы. Целесообразно проводить 

уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал подкреплялся 

практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обучающимися с 

ЗПР и способствует его прочному запоминанию. На уроках информатики це-

лесообразным является постоянное использование материалов к урокам, со-

зданных в программе MS Power Point, образовательные интернет порталы 

«Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.). Примерная программа 

предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала 

по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение 

учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и 

зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образова-

тельных потребностей. Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечиваю-

щие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Информа-

тика» Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательными потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление пред-

метно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередо-

вание видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение 
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дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-по-

знавательной деятельности и контроль собственного результата. Информаци-

онно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организаци-

онные формы информационного взаимодействия компетентных участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Примерная темати-

ческая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучаю-

щихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материа-

лом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный 

словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алго-

ритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминоло-

гии. Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется в озна-

комительном плане: 

Первый год обучения (7 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Типы компьюте-

ров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, сред-

ства биометрической аутентификации. История развития компьютеров и пр 

граммного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. Про-

граммы и данные Правовая охрана программ и данных. Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Теоретические основы информатики Ин-

формация и информационные процессы Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных данных. Представление инфор-

мации Скорость передачи данных. Кодировка ASCII. Искажение информации 

при передаче. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуаль-

ных и других непрерывных данных. Оценка информационного объёма графи-

ческих данных для растрового изображения. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хране-

нием звуковых файлов. Информационные технологии Текстовые документы 

Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание 

текста. 

Второй год обучения (8 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: Теорети-

ческие основы информатики Системы счисления Римская система счисления. 

Элементы математической логики Определение истинности составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-
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ных высказываний. Знакомство с логическими основами компьютера. Алго-

ритмы и программирование Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические кон-

струкции Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмот-

реть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. Язык программирования Алгоритм Евклида для нахождения наиболь-

шего общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натураль-

ного числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры. 

Третий год обучения (9 КЛАСС) Темы, изучение которых осуществляется в 

ознакомительном плане: Теоретические основы информатики Моделирование 

как метод познания Имитационные модели. Оценка адекватности модели мо-

делируемому объекту и целям моделирования. Алгоритмы и программирова-

ние Разработка алгоритмов и программ Разбиение задачи на подзадачи. Управ-

ление Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и др.). Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусмат-

ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ре-

бенком и является механизмом для восполнения образовательных дефицитов 

при их возникновении. С учетом короткого периода (7–9 классы) и минималь-

ного времени (1 час в неделю), отводимого на изучение информатики, и пере-

довых международных тенденций развития школьного курса информатики 

(ранее начало изучения предмета), при наличии возможностей образователь-

ные организации могут начать обучение информатике с 5 класса. В этом слу-

чае им рекомендуется использовать представленную ниже тематические 

блоки (разделы) предметных результатов освоения учебного предмета «Ин-

форматика», отдавая предпочтение в 5–6 классах частичному освоению тема-

тических блоков (разделов) «Информация вокруг нас»; «Информационные 

технологии»; «Информационное моделирование»; «Алгоритмика». Содержа-

ние программы и требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Информатика» первого и второго года подготовительного периода 

(5–6 класс) приведены после программного содержания 7-9 классов.Место 

учебного предмета «Информатика» в учебном плане В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содер-

жание учебного предмета «Информатика», представленное в Примерной ра-

бочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе 

основного общего образования по предмету «Информатика», Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 
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по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Основные компо-

ненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговремен-

ная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. История развития ком-

пьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современ-

ные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вы-

числения. Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (такто-

вая частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. Техника безопасности и 

правила работы на компьютере. Программы и данные Программное обеспече-

ние компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное про-

граммное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана про-

грамм и данных. Бесплатные и условнобесплатные 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, копиро-

вание, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных ти-

пов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, ви-

деоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование про-

грамм-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операци-

онной системы. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. 

Программы для защиты от вирусов. Компьютерные сети Объединение компь-

ютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым сло-

вам, и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интер-

нета. Современные сервисы интернет-коммуникаций. Сетевой этикет, базовые 

нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. Теоретические основы информатики Ин-

формация и информационные процессы Информация – одно из основных по-

нятий современной науки. Информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть обра-

ботаны автоматизированной системой. Дискретность данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразова-

нием и передачей данных. Представление информации Символ. Алфавит. 

Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и фор-

мальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Коли-

чество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к 
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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 ин-

формации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Скорость передачи данных. 

Единицы скорости передачи данных. Кодирование текстов. Равномерный код. 

Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о 

кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равно-

мерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. Искажение 

информации при передаче. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование цвета. Цвето-

вые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. Растровое и век-

торное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объ-

ёма графических данных для растрового изображения. Кодирование звука. 

Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка количе-

ственных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов.Информационные технологии Текстовые документы Текстовые доку-

менты и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирова-

ния текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства симво-

лов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Пол 

жирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровне-

вые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Вставка изображений 

в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в тек-

стовый документ диа-грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы-

лок и др. Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод тек-

ста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использова-

ние сервисов сети Интернет для обработки текста. Компьютерная графика Зна-

комство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. Операции редактирования графических объектов, в 

том числе цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отра-

жение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррек-

ция цвета, яркости и контрастности. Векторная графика. Создание векторных 

рисунков встроенными средствами текстового процессора или других про-

грамм (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. Мульти-

медийные презентации Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. До-

бавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 КЛАСС 



151 

 

Теоретические основы информатики Системы счисления Непозиционные и 

позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма за-

писи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других систе-

мах счисления. Римская система счисления. Двоичная система счисления. Пе-

ревод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, вось-

меричную и десятичную системы и обратно. Арифметические операции в дво-

ичной системе счисления. Элементы математической логики Логические вы-

сказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умноже-

ние), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Приоритет логических операций. Определение истинности составного выска-

зывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выраже-

ний. Построение таблиц истинности логических выражений. Логические эле-

менты. Знакомство с логическими основами компьютера. Алгоритмы и про-

граммирование Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в 

виде блоксхемы, программа). Алгоритмические конструкции. Конструкция 

«следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняе-

мых действий от исходных данных. Конструкция «ветвление»: полная и не-

полная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Конструкция «повторения»: 

циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной 

цикла. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка не-

сложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Вы-

полнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логиче-

ские ошибки. Отказы. Язык программирования Язык программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). Система 

программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. Пере-

менная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисле-

ния. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего веще-
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ственные корни. Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, про-

смотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. Цикл с 

условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с 

переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. Обработка символьных данных. 

Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк. Под-

счёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки 

строк. Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы алго-

ритма при данном множестве входных данных; определение возможных вход-

ных данных, приводящих к данному результату. 

9 КЛАСС 

Цифровая грамотность Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного по-

ведения в ней Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение 

данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой инфор-

мации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные в частности, дан-

ные социальных сетей). Понятие об информационной безопасности. Угрозы 

информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы проти-

водействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной инфор-

мации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сете-

вой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). Работа в информационном про-

странстве Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуни-

кационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обнов-

ления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Об-

лачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (он-

лайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые тексто-

вые и графические редакторы, среды разработки программ. Теоретические ос-

новы информатики Моделирование как метод познания Модель. Задачи, ре-

шаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моде-

лируемому объекту и целям моделирования. Табличные модели. Таблица как 

представление отношения. Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворя-

ющих заданному условию. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина 

пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вы-

числение количества путей в направленном ациклическом графе. Дерево. Ко-

рень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 
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Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математиче-

ского (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Этапы 

компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математиче-

ской модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютер-

ного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Алгоритмы и 

программирование Разработка алгоритмов и программ Разбиение задачи на 

подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот 

или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. Таблич-

ные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка про-

грамм, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива слу-

чайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахож-

дение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в мас-

сиве; 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 после-

довательности, удовлетворяющих заданному условию. Управление Управле-

ние. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (ка-

сания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа об-

ратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью 

датчиков, в том числе в робототехнике. Примеры роботизированных систем 

(система управления движением в транспортной системе, сварочная линия ав-

тозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная си-

стема управления транспортным средством и т. п.). Информационные техно-

логии Электронные таблицы Понятие об электронных таблицах. Типы данных 

в ячейках электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 

Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграммы. Преобразование формул при копировании. Относительная, 

абсолютная и смешанная адресация. Условные вычисления в электронных 

таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному усло-

вию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в элек-

тронных таблицах. Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, реги-

она. Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информа-

тикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разра-

ботчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор програм-много 

обеспечения, специалист 
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по анализу данных, системный администратор. Оценка предметных результа-

тов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление индивидуальной дина-

мики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для вос-

полнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ» Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: мотивация к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознание своих дефицитов и проявление стремления 

к их преодолению; саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить 

реальные жизненные планы; способность различать учебные ситуации, в ко-

торых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует запросить 

помощь; соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуника-

тивных ситуациях; способность корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт в виртуальном пространстве; способность распознавать и противостоять 

психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию в 

виртуальном пространстве. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями: выявлять и харак-

теризовать существенные признаки в изучаемом материале; определять поня-

тия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически рассуж-

дать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по анало-

гии) и делать общие выводы; выявлять дефициты информации, данных, необ-

ходимых для решения поставленной задачи; устанавливать причинно-след-

ственные связи в изучаемом учебном материале; с помощью педагога или са-

мостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково символическую модель; 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., с помощью педагога или 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; выбирать форму представления информации в зависимости от стоя-

щей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; ис-

кать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предло-

женной учебной задачи и заданных критериев. Овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями: ставить для себя новые задачи в 
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учебе и познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи; понимать причины, 

по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять 

позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; осо-

знанно относиться к другому человеку, его мнению; уметь признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого. Овладение универсальными учеб-

ными регулятивными действиями: ставить цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных математических проблем; планировать и осу-

ществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы; контролировать процесс и результат учебной мате-

матической деятельности; оценивать правильность или ошибочность выпол-

нения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; предвидеть трудно-

сти, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; понимать при-

чины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, опре-

делять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформиро-

ванность у обучающихся с ЗПР умений: пояснять на примерах смысл понятий 

«информация», «информационный процесс», «обработка информации», «хра-

нение информации», «передача информации»; кодировать и декодировать со-

общения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных прин-

ципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; сравнивать длины сообще-

ний, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных с опорой на алгоритм 

учебных действий; оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 

звуковых файлов и видеофайлов; приводить примеры современных устройств 

хранения и передачи информации, сравнивать их количественные характери-

стики; выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 
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компьютеров и программного обеспечения; получать и использовать инфор-

мацию о характеристиках персонального компьютера и его основных элемен-

тах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); соотносить характеристики компьютера с задачами, решае-

мыми с его помощью; ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); работать с файловой системой персонального компьютера с ис-

пользованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, пе-

ремещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать антивирусную программу; представлять результаты своей дея-

тельности в виде структурированных иллюстрированных документов, мульти-

медийных презентаций с опорой на алгоритм учебных действий; искать ин-

формацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображе-

нию), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

для личности и общества распространения вредоносной информации, в том 

числе экстремистского и террористического характера; понимать структуру 

адресов веб-ресурсов; использовать современные сервисы интернет-коммуни-

каций; 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 вли-

янии 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 сформиро-

ванность у обучающихся с ЗПР умений: пояснять на примерах различия между 

позиционными и непозиционными системами счисления; записывать и срав-

нивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных позицион-

ных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические 

операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий; ориентироваться 

в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смысл понятий с 

опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», «логическое вы-

ражение»; записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать 

с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истин-

ность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений с 

опорой на образец; ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; описывать 

алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы с опорой на образец; составлять, выполнять вручную и на компьютере 
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простые алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления ис-

полнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; использовать кон-

станты и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), 

а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать опера-

тор присваивания; использовать при разработке программ логические значе-

ния, операции и выражения с ними с опорой на алгоритм правил; анализиро-

вать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; создавать и отлаживать 

программы (при необходимости использованием справочного материала) на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школь-

ный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализу-

ющие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натураль-

ного числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформиро-

ванность у обучающихся с ЗПР умений: разбивать задачи на подзадачи; со-

ставлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с ис-

пользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управле-

ния исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с опорой на об-

разец; составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых масси-

вов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с за-

данными свойствами с опорой на образец на одном из языков программирова-

ния (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); опе-

рировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния; использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерар-

хической структуры; находить кратчайший путь в графе; выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программ-

ных средств обработки данных; использовать электронные таблицы для обра-

ботки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; созда-

вать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных 

таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметиче-

ских функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального зна-

чения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 

электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; использовать современные интернет-сервисы (в 

том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-
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программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учеб-

ной и повседневной деятельности; приводить примеры использования геоин-

формационных сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных 

сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; использовать 

различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, за-

щищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных тех-

нологических и социально-психологических аспектов использования сети Ин-

тернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ре-

сурсов, опасность вредоносного кода); распознавать попытки и предупре-

ждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

2.1.8 История 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена сучетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,получающих образование 

на основе АООП ООО обучающихся с ЗПР.Учебный предмет «История» вхо-

дит в предметную область«Общественно-научные предметы» и изучается на 

уровне основного общегообразования в качестве обязательного предмета в 5–

9 классах. Он опирается намежпредметные связи, в основе которых лежит об-

ращение к таким учебнымпредметам, как «Обществознание», «Литература», 

«Основы духовнонравственной культуры народов России», «География» и 

другие.Историческое образование на ступени основного общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом-

прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении 

и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию ис-

торической логики общественных процессов, специфики возникновения и раз-

вития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изу-

чение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Пред-

мет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в со-

временном обществе. Расширение исторических знаний, обучающихся с ЗПР 

сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки лич-

ности ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, истории и традициям народов других государств. Структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. 
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Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего образова-

ния с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение все-

общей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности историче-

ских эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в ми-

ровом историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой 

истории. Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических со-

бытий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политиче-

ских, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории 

обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как источником инфор-

мации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультур-

ных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет опреде-

ляющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного многообра-

зия мира, социальнонравственного опыта предшествующих поколений; в фор-

мировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятни-

ков истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исто-

рических источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться 

сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические пери-

оды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. Курс отечественной истории дол-

жен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Та-

кой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей со-

циальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жи-

телей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоз-

зренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповто-

римости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России 

и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов россий-

ской и мировой истории, введения в содержание образования элементов реги-

ональной истории и компаративных (сравнительноисторических) характери-

стик. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История» Общие цели школьного 

исторического образования представлены в Рабочей программе основного об-
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щего образования. Они включают формирование и развитие личности школь-

ника, 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 истори-

ческие знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Основ-

ной целью обучения детей с задержкой психического развития является фор-

мирование у обучающихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоиденти-

фикации в современном мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человече-

ского общества с древности до наших дней в социальной, экономической, по-

литической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обу-

чающихся форме на основе обобщения фактического материала проблемного, 

диалектического понимания истории человечества при особом внимании к ме-

сту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и про-

блемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объектив-

ности и историзма; 

- формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и 

осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через об-

щество; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного зна-

ния и общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понима-

ния взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально при-

ближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории Особенности 

психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на разви-

тие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности и самостоятельности суждений, создание условий для осмыслен-

ного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников 

внеурочной информации.Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудно-

сти при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с осо-

бенностями их познавательной деятельности. Для обучающихся характерны 
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недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в уста-

новлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в 

развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замед-

ленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представле-

ниями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хроно-

логию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фак-

тов, в понимании закономерностей общественного развития; испытывают 

трудности при анализе текста учебника. На уроках истории, обучающиеся с 

ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, 

чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления этих 

трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного мате-

риала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базо-

вого уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потреб-

ностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР по-

средством его детального объяснения с систематическим повтором, использо-

вания приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, 

карта). Программа предусматривает внесение некоторых изменений: умень-

шение объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в про-

грамме выделены кур Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечиваю-

щие осмысленное освоение содержании образования по предмету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их ос быми 

образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, спе-

цифичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: освоение материала с опорой на алго-

ритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные таблицы). Учителю ре-

комендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, тех-

нические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять 

главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте от-

веты на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим раз-

делам учебника. Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки 

в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять обучению структуриро-

ванию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, составлению 

таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для клас-

сификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного матери-

ала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, 

пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию 

и усвоению конкретных исторических фактов. 

Рекомендуется использовать средства наглядности: 
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- исторические карты и атласы по темам курса; 

- артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

- портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

- исторические картины, репродукции; 

- презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы 

работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучаю-

щихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. При-

мерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого 

у обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Сле-

дует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над термино-

логической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лекси-

кой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее понима-

ния, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения 

в различных видах деятельности. При работе над лексикой, в том числе науч-

ной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо вклю-

чение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое 

новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучаю-

щихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определе-

нием, опорные схемы для актуализации терминологии. Коррекционно-разви-

вающая направленность истории заключается в том, что на уроках ведется це-

ленаправленная работа по развитию речи и словеснологического мышления на 

основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется 

обеспечить накопление обучающимися специальных понятий, к числу кото-

рых относятся: 

- частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в ис-

тории), отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

- общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свой-

ственные определённой общественно-экономической формации; 

- социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исто-

рического процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических 

понятий становится возможным только на базе общеисторических. У обучаю-

щихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выде-

лять существенные и несущественные признаки того или иного исторического 

явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать 

информацию, структурировать свои ответы. Поскольку в ходе уроков истории 

возникает объективная необходимость запоминать и воспроизводить значи-

тельное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных гра-
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ниц, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фик-

сации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таб-

лицы, лента времени и т.д.). 

Место учебного предмета «История» в учебном плане В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «История» входит в общественно-научную 

предметную область и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «История», представленное в Рабочей программе, соответ-

ствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основ-

ного общего образования, Примерной адаптированной основной образова-

тельной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС 

История Древнего мира Введение. Что изучает история. Источники историче-

ских знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Ис-

торическая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Пер-

вобытность 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 дея-

тельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Разви-

тие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление 

знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. Разложение первобытнообщинных отноше-

ний. На пороге цивилизации. Древний мир Понятие и хронологические рамки 

истории Древнего мира. Карта Древнего мира. Древний Восток Понятие 

«Древний Восток». Карта Древневосточного мира. Древний Египет Природа 

Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государ-

ственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земле-

делия, скотоводства, ремесел. Рабы. Отношения Египта с соседними наро-

дами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могу-

щество Египта при Рамсесе II. Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письмен-

ность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древ-

него Египта (архитектура, рельефы, фрески). Древние цивилизации Месопота-

мии Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письмен-

ность. Мифы и сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
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Ассирия. Завоевания ассирийцев. Начало обработки железа. Создание сильной 

державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. Усиление Ново-

вавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. Восточное 

Средиземноморье в древности Природные условия, их влияние на занятия жи-

телей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-

государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и 

ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Рели-

гиозные верования. Ветхозаветные предания. Персидская держава Завоевания 

персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Рас-

ширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатра-

пии, управление империей. Религия персов. Древняя Индия Природные усло-

вия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Об-

щественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 

Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, науч-

ное познание). Объединение Индии царем Ашокой. Древний Китай Природ-

ные 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 насе-

ления. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-фи-

лософские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китай-

цев. Храмы. Древняя Греция. Эллинизм Древнейшая Греция Природные усло-

вия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы 

Гомера «Илиада», «Одиссея». Греческие полисы Подъем хозяйственной 

жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая грече-

ская колонизация. Метрополии и колонии. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартан-

ское воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

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

итоги. Упадок Эллады. Культура Древней Греции Религия древних греков; 

пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 
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Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состяза-

ния). Общегреческие игры в Олимпии. Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Во-

стока. Культура эллинистического мира. Древний Рим Возникновение Рим-

ского государства Природа и население Апеннинского полуострова в древно-

сти. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфа-

гена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны Подъем сельского хозяй-

ства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность бра-

тьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в граж-

данских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, дикта-

тура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. Расцвет и паде-

ние Римской империи Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провин-

циях. Возникновение и распространение христианства. Император Констан-

тин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима Рим-

ская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Разви-

тие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульп-

тура. Пантеон. Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира. 

6 КЛАСС 

Всеобщая история. История средних веков Введение. Средние века: понятие, 

хронологические рамки и периодизация Средневековья. Народы Европы в 

раннее Средневековье Падение Западной Римской империи и образование вар-

варских королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление коро-

левской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. Франк-

ское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Ка-

ролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Обра-

зование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская им-

перия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: обществен-

ный строй, завоевания. Ранние славянские государства.Возникновение Вен-

герского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 
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Византийская империя в VI–ХI вв. Территория, население империи ромеев. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя поли-

тика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконо-

пись). Арабы в VI–ХI вв. Природные условия Аравийского полуострова. Ос-

новные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и воз-

никновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образо-

вание и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архи-

тектура. Средневековое европейское общество Аграрное производство. Нату-

ральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социаль-

ный статус, 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. Средне-

вековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ 

жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на ка-

толицизм и православие. Борьба пап за независимость церкви от светской вла-

сти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв. Усиление королевской власти в странах За-

падной Европы. Сословнопредставительная монархия. Образование централи-

зованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Свя-

щенная Римская империя в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиреней-

ском полуострове. Итальянские государства в XII–XV вв. Развитие экономики 

в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социаль-

ных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV 

вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. Культура средневековой Европы Представления средневе-

кового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образо-

вание: школы и университеты. Сословный характер культуры. Рыцарская ли-

тература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 

в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг. Страны Востока в Средние века Османская им-

перия: завоевания турок-османов, управление империей, положение покорен-

ных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских пле-

мен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными тер-
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риториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоева-

телей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров 

и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторже-

ние 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 завоевате-

лей. Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. Исто-

рия России. От Руси к Российскому государству Введение. Роль и место Рос-

сии в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источ-

ники по истории России. Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Сла-

вянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-

ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгурия. Русь в IX – начале XII в. Образование 

государства Русь. Исторические условия складывания русской государствен-

ности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты кон-

тинента. Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. Новгород и Киев – цен-

тры древнерусской государственности. Формирование территории государ-

ства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византий-

ской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочев-

никами европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг 

в греки». Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. Русь в конце X – начале XII в. Территория и 

население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской рав-

нины. Территориальнополитическая структура Руси, волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Яро-

славичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерус-

ское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политиче-

ском контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отноше-

ния с Византией, печенегами, половцами (Дешти-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культур-

ном контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 
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сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Ка-

лендарь и хронология. Культура Руси. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Рас-

пространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконо-

пись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Деся-

тинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная куль-

тура. Ремесло. Военное дело и оружие. Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый ста-

тус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внеш-

няя политика русских земель. Формирование региональных центров куль-

туры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моле-

ние Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Се-

веро-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор ЮрьеваПольского. Русские земли и их соседи в 

середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникно-

вение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ор-

дынское 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. Взаимоотно-

шения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княже-

ние Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствую-

щего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. 

Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. Народы 

и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. Золо-

тая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских 

ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногай-

ская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кав-

каза. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в 
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Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимо-

действие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодей-

ствие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Лето-

писание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искус-

ство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Формирование единого Русского государ-

ства в XV в. Борьба за русские земли между Литовским и Московским госу-

дарствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Нов-

город и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави-

симости от Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая гос-

ударственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. Появление термина «Россия» как назва-

ния единого государства. Культурное пространство. Изменения восприятия 

мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установ-

ление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели). Ереси. Развитие культуры единого Русского государства. Летопи-

сание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен миро-

вого искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерус-

ский и раннемосковский периоды. Наш край с древнейших времен до конца 

XV в. Обобщение. 

7 КЛАСС 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV–XVII в. Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Но-

вого времени. Материал по истории своего края привлекается при рассмотре-

нии ключевых событий и процессов отечественной истории.Великие геогра-

фические открытия Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Торде-

сильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного мор-

ского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные по-

следствия Великих географических открытий конца XV–XVI в. Изменения в 

европейском обществе в XVI–XVII вв. Развитие техники, горного дела, произ-

водства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 
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отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутрен-

него и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появле-

ние новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и де-

ревень. Реформация и контрреформация в Европе Причины Реформации. 

Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против рефор-

мационного движения. Контрреформация. Инквизиция. Государства Европы в 

XVI–XVII вв. Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раз-

дробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования коло-

ниальных империй. Испания под властью потомков католических королей. 

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освобо-

дительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение Нидерландской революции. Франция: путь к абсолютизму. Королев-

ская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. Рели-

гиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. Англия. Раз-

витие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огора-

живания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и коро-

левская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. Английская революция сере-

дины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в револю-

ционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стю-

артов. С Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире им-

перий и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение сла-

вянских народов. Образование Речи Посполитой. Международные отношения 

в XVI–XVII вв. Борьба за первенство, военные конфликты между европей-

скими державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных 

владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспан-

сии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. Европейская культура в раннее Новое время Высо-

кое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрож-

дение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Француз-

ский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. Страны Востока в XVI–

XVII вв. Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолеп-

ный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения евро-

пейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и соци-

альная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 
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укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для инозем-

цев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. Обобщение. Истори-

ческое и культурное наследие Раннего Нового времени. История России. Рос-

сия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI в. Завер-

шение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объ-

единения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смолен-

ской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великок-

няжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Органы государ-

ственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

ждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система корм-

лений. Государство и церковь. Царствование Ивана IV. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унифи-

кация 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. «Из-

бранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налог 

обложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формиро-

вание органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казан-

ского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва 

при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и харак-

тер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения Рос-

сии в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура рос-

сийского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование Государева 

двора и «служилых городов». Торговоремесленное население городов. Духо-

венство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Форми-

рование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финноугорские народы. Народы Поволжья после присоединения 

к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государ-

стве. 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. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзин-

ский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибал-
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тике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских кре-

постей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. Смута в Рос-

сии Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избра-

ние на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении бо-

ярства. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и само-

званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убий-

ство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Пе-

рерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Втор-

жение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи По-

сполитой в войну против России. Оборона Смоленска. Свержение Василия 

Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на пре-

стол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарни-

зона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Окончание Смуты. Зем-

ский 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 Поспо-

литой. Итоги и последствия Смутного времени. Россия в XVII в. Россия при 

первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко-

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Зем-

ские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь 

Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. 

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

его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, форми-

рование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое разви-

тие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европей-

скими стр Социальная структура российского общества. Государев двор, слу-

жилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
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служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Го-

родские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. ПсковскоНовг 

родское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления кре-

постного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контак-

тов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодей-

ствие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение зе-

мель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская 

засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сиде-

ние». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами 

и империей Цин. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отноше-

ния. Формирование многонациональной элиты. Культурное пространство 

XVI–XVII вв. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повсе-

дневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Ре-

лигия и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт выс-

ших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Со-

борной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансам-

бли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Си-

мон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописа-

ние и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Уси-

ление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в.23 Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском 

и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное по-

собие по истории. Наш край в XVI–XVII вв. Обобщение. 

8 КЛАСС 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. Введение. Век Просве-

щения. Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 
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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). Гер-

манское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влия-

ние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и об-

щества. «Союз королей и философов». Государства Европы в XVIII в. Монар-

хии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: ста-

рые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церков-

ных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. Великобритания 

в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки про-

мышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание пер-

вых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные 

и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. Франция. Абсолют-

ная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения ре-

форм. Королевская власть и сословия. Германские государства, монархия 

Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвы-

шение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Прав-

ление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. Государства Пиренейского полу-

острова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международ-

ных 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 переселен-

цев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные 

и северные колонии: особенности экономического развития и социальных от-

ношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чае-

питие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за незави-

симость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командо-

ванием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Пере-

лом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. 

Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцыоснователи». 

Билль о правах (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 ре-

волюции (Ж. Ж. Дантон, Ж. П. Марат). Упразднение монархии и провозгла-
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шение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских мо-

нархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Кон-

вент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасе-

ния. 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. Государствен-

ный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима кон-

сульства. Итоги и значение революции. Европейская культура в XVIII в. Раз-

витие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических 

открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писа-

тели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведе-

ния. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов 

и деревень. Международные отношения в XVIII в. Проблемы европейского 

баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в 

XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифран-

цузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могу-

щества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим 

III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за вла-

дения 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» Китая для 

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

стран Востока в XVIII в. Обобщение. Историческое и культурное наследие 

XVIII в. История России. Россия в конце XVII – XVIII в.: от царства к империи 

Введение. Россия в эпоху преобразований Петра I Причины и предпосылки 

преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 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 ма-

нуфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Ору-

жейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промыш-

ленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мер-

кантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подуш-

ной подати. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, по-

вышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским со-

словиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 
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гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управле-

ния. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и об-

ластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург – новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регу-

лярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение инославных 

конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой чет-

верти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Пре-

образования Петра I в области культуры Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привле-

чение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, граждан-

ского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Ака-

демии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петров-

ской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повсе-

дневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые 

формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государствен-

ные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Измене-

ния в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преоб-

разований. Образ Петра I в русской культуре. Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты Причины нестабильности политического строя. Дворцовые пере-

вороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение поли-

тической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к вла-

сти 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. Пере-

ход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая по-

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

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основа-

ние Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740– 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 
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1762 г. Россия в 1760–1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I Внутренняя 

политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая по-

литика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, уме-

ренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сосло-

вий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение пред-

ставителей 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. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностран-

цев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регио-

нах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не 

православным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к ис-

ламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. Экономическое 

развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государ-

ственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права поме-

щика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. Промышлен-

ность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепост-

ных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских про-

мыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских дина-

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внут-

ренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспорт-

ные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Ев-

ропе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение 

социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический ха-

рактер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. 

И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны 

с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. 
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А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.28 Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения поль-

ского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба поляков за национальную независимость. Восста-

ние под предводительством Т. 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 пре-

столонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отноше-

нию 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. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Идеи Просвещения 

в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведе-

ниях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, ма-

териалы 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 в. Развитие новой светской культуры после преобра-

зований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Ев-

ропы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жан-

ров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибыв-

ших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт россий-

ских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Пе-

тербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географиче-

ские экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-

Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследо-

вания в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в СанктПетербурге 

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 
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Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер за-

стройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Пе-

тербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия худо-

жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Наш край в 

XVIII в. Обобщение. 

9 КЛАСС 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало ХХ в. 

Введение. Европа в начале XIX в. Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполео-

новские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. Развитие ин-

дустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы Промышленный переворот, его особенно-

сти в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступле-

ния рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических тече-

ний и партий. Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобри-

тания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободитель-

ных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 

1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. Страны Европы 

и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в. Великобритания в Викто-

рианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и со-

циальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. Франция. 

Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация коло-

ниальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская ком-

муна. 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 ко-

лониальные захваты. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во вто-

рой половине XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и по-

литическое развитие, положение народов, национальные движения. Провоз-

глашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославян-

ские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-ту-

рецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. Соединенные Штаты Америки. Север и 
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Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема раб-

ства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX 

в. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX – начале ХХ в. Завершение промышленного переворота. Вторая 

промышленная революция. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Разви-

тие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положе-

ние основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образова-

ние социалистических партий. Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ 

в. Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное об-

щество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; ла-

тифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 

гг.: участники, итоги, значение. Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.3 Алексан-

дровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М. М. Сперанский. Внешняя политика России. 

Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1808–1809 г. И присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполео-

ном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внут-

ренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворян-

ская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 де-

кабря 1825 г. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Ре-

форматорские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономи-

ческая политика в условиях политического консерватизма. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политиче-

ская полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 

1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Расширение империи: 

русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особен-

ности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героиче-

ская оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. Сословная структура рос-

сийского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон-

фликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор 
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двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные цен-

тры. Городское самоуправление. Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в формировании независимого обществен-

ного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и француз-

ского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и за-

падные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные 

стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литера-

туры. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитек-

тура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и уни-

верситеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение ком-

форта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

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 со-

трудничество между народами. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II Реформы 

1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утвер-

ждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный во-

прос. 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». Поли-

тика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятель-

ности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсирован-

ное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешне-

политических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение гос-

ударственной территории. Сельское хозяйство и промышленность. Порефор-
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менная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их 

роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского насе-

ления в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. Культур-

ное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов 

России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, эли-

тарная 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 ху-

дожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. Этнокультурный облик империи. Основные регионы и 

народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения наро-

дов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское вос-

стание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и ее знаменитые миссионеры. Формирование граждан-

ского общества и основные направления общественных движений Обществен-

ная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расшире-

ние публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворитель-

ность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идей-

ные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консер-

вативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Рус-

ский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволю-

ция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропа-

ганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Россия на пороге 

ХХ в. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономиче-

ский рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбаниза-
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ция и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в инду-

стриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная ха-

рактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского зем-

левладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обще-

стве. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная поли-

тика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в си-

стеме международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в Рос-

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

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Сою Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. Серебряный век российской культуры. Но-

вые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искус-

ства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новатор-

ство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинема-

тографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Наш край в XIX – 

начале ХХ в. Обобщение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России; способность к осознанию своей этнической принад-

лежности, 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, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; формирование мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности; формирование умений продуктивной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемых историче-

ских сведений; установка на доступное осмысление исторического опыта; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
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быть понятым другим человеком; углубление представлений о целостной и 

подробной картине мира, упорядоченной во времени. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: соотно-

сить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты 

и общие явления; называть характерные, существенные признаки историче-

ских событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших историче-

ских понятий с опорой на схему, ключевые слова; сравнивать после предвари-

тельного анализа исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; устанавливать причинно-следственные связи при изучении истори-

ческих событий; владеть смысловым чтением; использовать вопросы как ин-

струмент познания; с помощью педагога аргументировать свое мнение;с по-

мощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; с помощью педа-

гога эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: использовать ин-

формационно-коммуникационные технологии; воспринимать и с помощью 

педагога, а затем самостоятельно, формулировать суждения об исторических 

событиях; с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступле-

ния перед аудиторией; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: понимать 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач по предмету. соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; регулировать способ выражения эмоций. уметь 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты Результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета «История» предполагают, что у обучающегося сформиро-

ваны умения: определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими перио-

дами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России; определять современников исторических событий, яв-

лений и процессов, используя «ленту времени»; выявлять особенности разви-

тия культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; ис-

пользовать исторические понятия для решения учебных и практических задач; 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории род-

ного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе са-
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мостоятельно составленного плана либо под руководством педагог, демон-

стрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; выявлять существенные черты и характер-

ные признаки исторических событий, явлений, процессов, используя алгоритм 

учебных действий; под руководством педагога устанавливать причинно-след-

ственные, пространственные, временные связи исторических событий, явле-

ний, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важней-

шими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 

1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 

года); характеризовать итоги и историческое значение событий; сравнивать по 

алгоритму, схеме исторические события, явления, процессы в различные ис-

торические эпохи; определять и аргументировать собственную или предло-

женную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе исполь-

зуя источники разных типов; различать основные типы исторических источ-

ников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; находить и критически 

анализировать по алгоритму для решения познавательной задачи историче-

ские источники разных типов (в том числе по истории родного края), оцени-

вать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соот-

носить извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекст-

ную информацию при работе с историческими источниками; читать и анали-

зировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа исто-

рической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопостав-

лять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информа-

цией из других источников; анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию под ру-

ководством учителя в форме таблиц, схем, диаграмм; осуществлять с соблю-

дением правил информационной безопасности поиск исторической информа-

ции в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных за-

дач, оценивать полноту и достоверность информации; приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к истори-

ческому наследию народов России. Требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета «История», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых резуль-

татов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, 

дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по 

умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

5 КЛАСС 
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- определять с помощью педагога длительность исторических процессов, по-

следовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соот-

носить после предварительного анализа изученные исторические события, яв-

ления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события, яв-

ления, процессы истории разных стран и народов, определять современников 

исторических событий (явлений, процессов): Что изучает история? Историче-

ское летоисчисление (лента времени). Историческая карта. Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление человеческих 

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

присваивающего хозяйства к производящему. Соседская община. Возникно-

вение имущественного и социального неравенства. Древний Восток Зарожде-

ние первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний восток (Египет, Пе-

редняя Азия, Индия, Китай). Занятия населения. Возникновение государств. 

Зарождение древних религий (конфуцианство, буддизм). Культурное наследие 

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

стран Древнего Востока. Древняя Греция Условия жизни и занятия населения 

Древней Греции. Возникновение и развитие полисов – городов-государств. 

Развитие земледелия и ремесла. Утверждение демократии в Афинском полисе. 

Древняя Спарта. Античная демократия на примере Афин. Общественное 

устройство Спарты. Свободные и рабы. Троянская война. Греческая колони-

зация побережья Средиземного и Черного морей. Греко-Персидские войны. 

Держава Александра Македонского. Культура Древней Греции: архитектура, 

скульптура, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.). Древний 

Рим Основание Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика. 

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и Маке-

донии Римом. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание 

Спартака. Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры 

Гая Юлия Цезаря. Римская империя. Установление единовластия Октавиана 

Августа. Политика преемников Августа. Возникновение и распространение 

христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Па-

дение Западной Римской империи. (476 г.). Культурное наследие Древнего 

Рима. 

Великое переселение народов. 

- объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего 

мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе: 

общие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, природно-

климатические условия, социальное неравенство (рабство), закон, деспотия; 

Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло; Древний Еги-

пет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; папирус, колес-

ница; Древняя Месопотамия: восточная деспотия; Древняя Палестина: Биб-

лейские пророки, Ветхозаветные сказания; Древняя Индия: касты; жрецы-

брахманы, буддизм; Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шел-

ковый путь; конфуцианство; Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, 
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эллинизм, колония; метрополия, стратег; Древний Рим: этруски, патриции и 

плебеи, варвары; 

- составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рас-

сказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории 

Древнего мира, используя изученные понятия; корректно использовать изу-

ченные понятия в рассказе о событиях, явлениях и процессах, деятелях исто-

рии Древнего мира, в том числе описывать: родовую и соседскую общины, 

орудия труда, занятия первобытного человека; природные условия и занятия 

населения Древнего Египта, верования, письменность, изобретения древних 

египтян; знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хам-

мурапи, богов и храмы Древней Месопотамии; природные условия и занятия 

жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; религию древних ев-

реев; культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; ор-

ганизацию управления Персидской державой, религию древних персов;при-

роду и население, общественное устройство Древней Индии; условия жизни и 

хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство китай-

ских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; карту ан-

тичного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); усло-

вия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних гре-

ков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные 

группы населения Спарты, политическое устройство и организацию военного 

дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру эллинистического 

мира; природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, куль-

туру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан; 

- определять место исторического события, использовать «ленту времени», 

объяснять смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, век, до 

н.э., Рождество Христово, н.э.); 

- читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать обо-

значенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию те-

матических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира; 

- заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информа-

ции с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего 

мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источ-

ники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

- выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

- с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 

предложенному алгоритму, образцу причинно-следственные, пространствен-

ные, временны́ е связи исторических событий, явлений, процессов истории 

Древнего мира; 

- с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, предложенным 



188 

 

критериям/плану исторические события, явления, процессы истории Древнего 

мира, представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в 

виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать 

вывод; 

-  осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника 

по истории Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 

- определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древ-

него мира, к которому он относится, страну, где он был создан, события, явле-

ния, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 

- с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать тек-

стовые, графические и визуальные источники исторической информации по 

истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориенти-

роваться в визуальных источниках исторической информации (с событиями, 

процессами, явлениями); составлять с помощью педагога таблицы, схемы; 

- с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается художествен-

ная ценность культурного наследия Древнего мира (архитектурных сооруже-

ний, предметов быта, произведений искусства); 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона называть наиболее известные изучен-

ные исторические события, непосредственно связанные с историей 

родного края, наиболее известных исторических деятелей, жизнь которых 

связана с историей родного края, наиболее известные памятники культуры 

своего региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

6 КЛАСС 

- определять с помощью педагога длительность исторических процессов, по-

следовательность изученных событий, явлений, процессов, истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их 

с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов, определять современников исторических со-

бытий (явлений, процессов), используя соответствующий материал по исто-

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

История России Народы и государства на территории нашей страны в древно-

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

Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, 

условия жизни и занятия восточных славян, их общественный строй и полити-

ческая организация. Князья и народные собрания у восточных славян. Русь в 

IX – первой половине XII в. «Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Ки-

ева (882 г.). Образование Древнерусского государства. Новгород и Киев – цен-

тры древнерусской государственности. Деятельность первых русских князей 

(Олег, Игорь, Святослав), крещение княгини Ольги. Правление Владимира I 
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Святого. Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть между сыно-

вьями Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

Княжеские усобицы. Правление Владимира Мономаха. Внешняя политика и 

международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси: пись-

менность, распространение грамотности, берестяные грамоты, древнерусская 

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

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование на Руси системы земель – 

самостоятельных государств. Внутренняя и внешняя политика важнейших зе-

мель, управляемых ветвями княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Вла-

димиро-Суздальское, ГалицкоВолынское княжества. Первое упоминание 

Москвы в летописях (1147 г.) при Юрии Долгоруком. Внутриполитическое 

развитие Новгородской земли. Русские земли в середине XIII – XIV в. Возник-

новение Монгольской империи и изменение политической карты мира. Завое-

вания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Зо-

лотой Орды, ее государственный строй, население, культура. Система зависи-

мости русских земель от ордынских ханов. Возникновение Литовского госу-

дарства и включение в его состав части русских земель. Борьба с экспансией 

завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность Александра 

Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская битва (1240 г.). Ледовое по-

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

князя Владимирского. Правление Ивана Калиты. Усиление Московского кня-

жества. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Роль Русской Православной Церкви в общественной 

жизни Руси. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Дея Всеобщая исто-

рия (история Средних веков) Великое переселение народов. Деятельность 

Карла Великого. Христианизация Европы. Создание и распад Каролингской 

империи. Создание Священной Римской империи. Нормандское завоевание 

Англии. Феодализм. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

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

вание государств и принятие христианства у западных славян. Деятельность 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Расселение и занятия арабов 

в VI – ХI вв. Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. Особенности эко-

номики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет. Крестьянская 

община. Средневековый город. Разделение христианской церкви: католицизм 

и православие (1054). Крестовые походы. Политическое развитие государств 

Европы в конце XI–ХV в. Сословнопредставительные монархии. Столетняя 

война. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиреней-

ском полуострове. Политическое развитие Византийской империи и славян-

ских государств в XIV – XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии 
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(1453 г.). Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской им-

перии, Китая, Японии, Индии. Культура средневековой Европы и народов Во-

стока. 

- объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России с 

древнейших времен до начала XVI в и истории Средних веков с помощью пе-

дагога, с опорой на зрительную наглядность, в том числе: Народы и государ-

ства на территории нашей страны в древности: каменный век, неолитическая 

революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне; Русь в IX–

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

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

Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, язычество, 

христианство, православие, ислам, иудаизм, граффити, базилика, крестово-ку-

польный храм, фреска, мозаика, летопись, жития; Русь в середине XII–начале 

XIII в.: политическая раздробленность, удел, республика, вече, посадник, ты-

сяцкий, архиепископ, берестяные грамоты; Русские земли в середине XIII–

XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, военные монашеские Ордена, 

крестоносцы; Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Си-

бири в XIII–XV вв.: Золотая Орда, курултай; Русские земли в середине XIII–

XIV в.: централизация, кормление, регалии, государственная символика; Ис-

тория Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, гу-

ситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые по-

ходы, натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повин-

ности, поместье, Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, сословно-представи-

тельная монархия, тевтонцы, трехполье, университет, феод, феодализм, цех, 

эмират; 

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

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних ве-

ков, используя различные источники информации, корректно используя изу-

ченные понятия и термины, в том числе описывать: занятия древнейших зем-

ледельцев и скотоводов; условия жизни и занятия народов, проживавших на 

территории нашей страны до середины 1-го тысячелетия до н.э.; расселение, 

условия жизни и занятия восточных славян; общественный строй и политиче-

скую организацию восточных славян, религию древних славян; роль при-

родно-климатического фактора в формировании русской государственности; 

органы власти и управления в государстве Русь; общественный строй Руси, 

положение различных категорий свободного и зависимого населения; куль-

турное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамот-

ности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусство 

книги, архитектуру, ремесло; культурное пространство Руси в середине XII – 

начале XIII в.: летописание, литературу, архитектуру; систему зависимости 

русских земель от ордынских ханов; государственный строй, население, эко-

номику, культуру Золотой Орды; культурное пространство Руси в середине 
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XIII–XIV в.: летописание, памятники Куликовского цикла, жития, архитек-

туру, изобразительное искусство; новую государственную символику, появив-

шуюся при Иване III; культурное пространство Русского государства в XV в.: 

летописание, литературу, архитектуру, изобразительное искусство; повсе-

дневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; культуру Византии, деятель-

ность славянских просветителей Кирилла и Мефодия; расселение, занятия, 

арабов в VI–ХI вв.; арабскую культуру; особенности экономики и общества 

Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное производство, феодальную иерар-

хию, положение крестьянства, города, как центры ремесла, торговли, куль-

туры, средневековые города-республики, облик средневековых городов, быт 

горожан; культуру средневековой Европы: представления средневекового че-

ловека о мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литера-

туру, архитектуру, книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Ита-

лии;культуру народов Востока; 

- читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (яв-

лений, процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и 

истории Средних веков; используя «ленту времени»; 

- наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой 

на атлас и другие источники информации по предложенным заданиям, запол-

нять с помощью педагога легенду карты/схемы; 

- различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источни-

ков по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Сред-

них веков, соотносить их с историческими периодами, к которым они отно-

сятся с опорой на «ленту времени», описывать по заданному плану; 

- различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменных 

источников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и исто-

рии Средних веков; 

- проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического ис-

точника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков; 

- отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника 

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

веков и составлять по образцу на его основе план; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древ-

нейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной лите-

ратуре, сети Интернет для решения различных учебных задач с опорой на ал-

горитм учебных действий; 

- использовать вещественные исторические источники по истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстра-

ции особенностей социально-экономических явлений изучаемого периода, со-

ставления краткого описания событий (явлений, процессов) региональной ис-

тории (истории родного края); 
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- использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и стати-

стическую информацию по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков при изучении событий (явлений, процессов), 

проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

- различать с помощью педагога в исторической информации по истории Рос-

сии с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков события, 

явления, процессы; факты и мнения; 

- различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», «предпо-

сылка», «повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать их при 

характеристике событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

- группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельные 

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

истории Средних веков по предложенным признакам, с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы) состав-

лять таблицы, схемы; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понима-

ние, анализ, синтез исторической информации по истории России с древней-

ших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

- составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по алго-

ритму/схеме; 

- выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процес-

сов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 

веков с опорой на ключевые слова; 

- устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, про-

странственные, временны́ е связи исторических событий, явлений, процессов 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних ве-

ков; использовать знание причинно-следственных связей при изложении учеб-

ного материала с опорой на план; 

- с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории Рос-

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

исторических деятелей, теоретические положения, представленные в форме 

учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности или ста-

тистической информации по 2-3 предложенным критериям, оформлять ре-

зультаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения де-

лать вывод; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из истории 

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

- находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России 

с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, кото-

рые могут быть использованы для подтверждения / опровержения заданной 

точки зрения; 
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-  использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

7 КЛАСС 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность историче-

ских процессов последовательность изученных исторических событий, явле-

ний, процессов, истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять со-

временников исторических государственной власти в первой трети XVI в. Ре-

гентство Елены Глинской. Денежная реформа. Период боярского правления. 

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). Реформы 

«Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. Политика 

опричнины. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского 

(1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ли-

вонская война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Социаль-

ная структура российского общества. Процесс закрепощения крестьян в XVI 

в. Многонациональный состав населения Русского государства. Правление 

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

об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. Культурное про-

странство России в XVI в.: архитектура, литература, изобразительное искус-

ство, начало книгопечатания, быт и нравы. Смутное время Избрание на цар-

ство Бориса Годунова. Обострение социальноэкономического кризиса. Само-

званцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. Правление Василия 

Шуйского. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Деятель-

ность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в Россию. Оборона Смо-

ленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Деятельность патриарха Гермогена. 

Формирование и деятельность Первого ополчения. Деятельность Д.М. Пожар-

ского и К. Минина по формированию Второго ополчения. Освобождение 

Москвы (1612 г.) Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Зем-

ским собором. Заключение мира со Швецией и перемирия с Речью Посполи-

той. Итоги и последствия Смутного времени. Россия в XVII в. Правления Ми-

хаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича Романовых. 

Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г. Юридиче-

ское оформление крепостного права. Церковная реформа патриарха Никона. 

Раскол в Церкви. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Эко-

номическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Разви-

тие хозяйственной специализации регионов Российского государства и фор-

мирование общероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. 

Народы и регионы страны. Социальная структура российского общества в 

XVII в. Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое 
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восстание; восстание под предводительством Степана Разина. Внешняя поли-

тика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное сидение». Перея-

славская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной Украины на правах автоно-

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

Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего Во-

стока. Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение. Культурное 

пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное искусство, ли-

тература, усиление светского начала в российской культуре, развитие образо-

вания и научных знаний, быт и нравы. Всеобщая история (Новая история XVI–

XVII вв.). Великие географические открытия и их последствия. «Революция 

цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная революция в 

Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в европейских 

странах. Реформация и Контрреформация в Европе Утверждение абсолю-

тизма. Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Фран-

ции, Англии в конце XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах 

против Испании. Революция в Англии. Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 

война. Международные отношения во второй половине XVII в. Страны Азии 

в конце XV–XVII в. Внутриполитическое развитие и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

- объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических 

понятий и терминов, по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., в том числе: Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, 

местничество, челобитная, государев двор, сословно-представительная монар-

хия, царь, Земские соборы, приказы, заповедные лета, урочные лета, засечная 

черта, стрельцы, ясак, тягло; Смутное время: самозванство, интервенция, «се-

мибоярщина», народное ополчение, Соборное уложение; Россия в XVII в.: 

крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, мануфактура, ярмарка, 

старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки нового (иноземного) 

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

англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капита-

лизм, контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекто-

рат, протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт; 

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

рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, дея-

телях истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 

вв., используя различные источники информации, изученные понятия, в том 

числе описывать: социальную структуру российского общества в XVI в., мно-

гонациональный состав населения Русского государства; культурное про-

странство России в XVI в.: изменения в картине мира человека и в повседнев-

ной жизни, архитектуру, литературу. Начало книгопечатания; итоги Смутного 
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времени; народы и регионы страны, социальную структуру российского обще-

ства в XVII в.; путешествия российских землепроходцев в XVII в.; культурное 

пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и в повсе-

дневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, литература, усиле-

ние светского начала в российской культуре, развитие образования и научных 

знаний; сословную структуру европейских обществ, положение сословий ев-

ропейского общества; культуру Возрождения, западноевропейскую культуру 

в конце XVI–XVII в., позднее Возрождение, отличительные черты культуры 

барокко, классицизм; влияние научной революции на развитие европейской 

мысли; 

- читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (яв-

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

XVI–XVII вв., используя «ленту времени»; 

- характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца XVII 

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

развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после 

предварительного анализа социально-экономических и геополитических усло-

вий существования государств, народов, делать выводы; 

- наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным 

охватом пространства (военные походы, границы государств), с непосред-

ственной опорой на атлас и другие источники информации; заполнять легенду 

карты/схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

- описывать различные типы исторических источников (в том числе веще-

ственные исторические источники) по истории России начала XVI– конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по плану; приводить примеры источ-

ников разных типов; 

- различать основные виды письменных источников по истории России начала 

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

- проводить по плану атрибуцию письменного исторического историческом 

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

XVI–XVII вв.; 

- осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнитель-

ной информации в справочной литературе, сети Интернет для решения раз-

личных учебных задач; 

- соотносить с опорой на справочный материал вещественный исторический 

источник с историческим периодом, к которому он относится; 

- использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и стати-

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

истории XVI–XVII вв. при изучении событий (явлений, процессов), проводить 

с опорой на алгоритм учебных действий атрибуцию изобразительной нагляд-

ности; 

- группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

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

ствий; 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситу-

ацию на основе учебного текста по истории России начала XVI–конца XVII в. 

и Новой истории XVI–XVII вв.; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понима-

ние освоенного учебного материала по истории России начала XVI– конца 

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

- составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных раз-

делов изучаемой темы; 

- выделять после предварительного анализа существенные признаки различ-

ных исторических событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–

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

- определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, послед-

ствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изучен-

ного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв.; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, про-

цессы в истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 

вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме учебного текста 

по 2–3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; на основе сравнения 

делать вывод; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям истории России начала XVI–конца XVII 

в. и Новой истории XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям; 

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

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

и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения заданной точки зрения; 

-  использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

8 КЛАСС 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность историче-

ских процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории 

России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., соотносить их с исто-

рическими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) исто-

рии разных стран и народов, определять современников исторических собы-

тий (явлений, процессов): История России Россия в эпоху преобразований 

Петра I Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны 

Софьи. Предпосылки преобразований Петра I. Борьба за власть, начало цар-

ствования Петра I. Стрелецкие бунты. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

Крымские походы. Азовские походы. Великое посольство. Сподвижники 

Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). Основание Санкт-Петербурга (1703 
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г.). Создание регулярной армии, военного флота. Полтавская битва (1709 г.). 

Прутский поход. Ништадтский мир. Провозглашение России империей (1721 

г.). Абсолютизм. Каспийский поход Петра I. Экономическая политика Петра 

I. Роль государства в создании промышленности. Реформы государственного 

управления. Учреждение Правительствующего Сената, коллегий, органов 

надзора. Издание указа о престолонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества и учреждение Святейшего Синода. Реформы местного управ-

ления. Табель о рангах. Переписи населения. Введение подушной подати. Из-

менение в положении сословий российского общества. Социальные движения 

в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, восстание под предводи-

тельством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея. Преобразования 

Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской культуры 

на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появле-

ние первой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие 

Кунсткамеры. Учреждение Академии наук в Петербурге (1725 г.). Эпоха двор-

цовых переворотов Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. 

Меншикова. Правление Анны Иоанновны, Создание Кабинета министров. 

Расширение привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского ка-

детского корпуса. Ивана VI Антоновича. Правление Елизаветы Петровны. 

Ликвидация внутренних таможен. М.В. Ломоносов и основание Московского 

университета (1755 г.). Основание Академии художеств. Правление Петра III. 

Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. Внешняя политика Рос-

сии эпохи дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. Прав-

ление Екатерины II Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просве-

щенного абсолютизма» в России. Секуляризация церковных земель. Уложен-

ная комиссия. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Гу-

бернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. Поло-

жение сословий российского общества. Национальная политика. Ликвидация 

украинского гетманства. Укрепление начал веротерпимости. Экономическое 

развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговые дого-

воры со странами Европы. Обострение социальных противоречий. Чумной 

бунт. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.). Разви-

тие общественной мысли. Внешняя политика России второй половины XVIII 

в. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья к Российской империи 

(1783 г.). Создание Черноморского флота. Взятие Измаила русскими войсками 

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

разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном 

нейтралитете. Борьба с революционной Францией. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.: публицистика и литература, первые журналы, 
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развитие науки, географические экспедиции, достижения в технике, развитие 

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

Россия при Павле I Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престо-

лонаследия. Социальная политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной 

бар Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего со-

словия. Причины и этапы Великой французской революции. Своеобразие Свя-

щенной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее со-

став. Создание королевства Пруссия. Национальное и политическое своеобра-

зие монархии Габсбургов. Характерные черты международных отношений 

XVIII в. Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. 

Война за независимость США. Французская революция XVIII в. Международ-

ные отношения в XVIII в. Влияние Французской революции на международ-

ные процессы. Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторже-

ние и изоляция, сопротивление и подчинение. Создание колониальных импе-

рий. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Япо-

нии. 

- объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических 

понятий по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., в 

том числе: Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, мерканти-

лизм, протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная ма-

нуфактура, рекрутские наборы, ревизия, обер-прокурор, фискал, прибыльщик, 

приписные и посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, магистрат, барокко, 

император, Сенат, Синод, подушная подать; Эпоха дворцовых переворотов: 

«Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров, рококо, дворцовый пере-

ворот; Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просве-

щенный абсолютизм», жалованная грамота, секуляризация, гильдия, класси-

цизм, сентиментализм; Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): 

аграрная революция, эпоха Просвещения, теория естественных прав, теория 

разделения властей, «общественный договор», «народный суверенитет», про-

мышленный переворот, конституция, монополия, жирондисты, якобинцы, тер-

мидорианцы; 

- составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий 

рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, дея-

телях истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., кор-

ректно используя информацию, представленную в исторических источниках 

различного типа, изученные понятия, в том числе описывать: роль сподвиж-

ников Петра I в процессе преобразований; систему управления страной, сло-

жившуюся в результате преобразований Петра I; преобразования Петра I в об-

ласти культуры: усиление влияния западноевропейской культуры на Россию, 

введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление первой пе-

чатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры; 

социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых перево-
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ротов; положение сословий российского общества в период правления Екате-

рины II; культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публици-

стику и литературу, первые журналы, развитие науки, географические экспе-

диции, достижения в технике, развитие образования, архитектуру, изобрази-

тельное искусство, театр; повседневную жизнь и быт правящей элиты и основ-

ной массы населения; развитие общественной мысли в России в XVIII в.; идеи 

эпохи Просвещения; культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

- читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на основе 

анализа характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после предва-

рительного анализа социально-экономических и геополитических условий су-

ществования государств, народов, делать выводы о причинах, результатах и 

последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

- использовать карту родного края для анализа исторической информации и 

рассказа о событиях региональной истории; 

- привлекать контекстную информацию из различных источников при работе 

с исторической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой исто-

рии XVIII в.; 

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

источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

- различать основные виды письменных источников по истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

- проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать пред-

ставленную в нем информацию, позицию автора, участников событий, опре-

делять в тексте источника основную и второстепенную информацию с опорой 

на справочный материал; 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи отдель-

ных положений письменного исторического источника истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его основе план; 

- использовать контекстную информацию для осмысления событий (процес-

сов, явлений), представленных в письменном историческом источнике по ис-

тории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

- осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения различных учебных задач, понимать необходи-

мость тщательного анализа исторической информации, найденной в литера-

туре, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

- проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источ-

ников по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., со-

ставлять их описание с опорой на план, используя контекстную информацию, 

объяснять после предварительного анализа обстоятельства появления веще-

ственного исторического источника; 



200 

 

- использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и стати-

стическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории 

России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

- подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явле-

ния, процессы) истории России конца XV факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какойлибо оценки исторических событий; 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

9 КЛАСС 

- определять длительность исторических процессов, последовательность со-

бытий, явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. и Новой исто-

рии XIX – начала XX в., соотносить их с историческими периодами, синхро-

низировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): Ис-

тория России Россия в эпоху правления Александра I Политический строй, со-

словная структура российского общества в начале XIX в. Переворот 11 марта 

1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет. Издание 

указа о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учрежде-

ние в России министерств. Разработка М.М. Сперанским реформы государ-

ственного управления. Учреждение Государственного совета. Положение Рос-

сии в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика России. Войны России 

с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Заклю-

чение Тильзитского мира (1807 г.). Присоединение к России Финляндии. Оте-

чественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. Загранич-

ный поход русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. Священ-

ный союз. Венская система и усиление роли России в международных делах. 

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции 

в начале 1820-х гг. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Вос-

стание Черниговского полка на Украине. Правление Николая I Следствие и 

суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной Его Император-

ского Величества канцелярии. Создание Свода законов Российской империи. 

Укрепление роли государственного аппарата. Официальная идеология: «пра-

вославие, самодержавие, народность». Ужесточение цензуры. Деятельность 

министерства народного просвещения. Русская православная церковь и госу-

дарство. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности 

в России. Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Стабилизация финансовой системы. Улучшение положения госу-

дарственных крестьян. Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная 

идеология, славянофилы и западники, складывание теории русского социа-

лизма. Народы России. Кавказская война. Внешняя политика России. Войны 

России с Турцией и Ираном. Россия и европейские революции 1848–1849 гг. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война (1853–1856 

гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.). Россия в правление Александра II 
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Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. 

Судебная реформа (1864 г.). Военные реформы. Введение всеобщей (всесо-

словной) воинской повинности (1874 г.). Реформы в области просвещения. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Национальная и религиозная политика. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направления в революци-

онном народничестве. Убийство Александра II (1881 г.). Основные направле-

ния внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейская политика Рос-

сии. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа 

Аляски. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг. России в правление Александра 

III Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. 

Культура России в XIX в. Внутренняя политика Александра III. Реформы и 

«контрреформы». Начало рабочего законодательства. Политика в области про-

свещения и печати. Ограничение местного самоуправления. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 

1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-кредитной системы; завершение 

промышленного переворота, его последствия. Разложение сословий и форми-

рование новых социальных страт. Промышленный подъем на рубеже XIX–XX 

вв. Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Общественное 

движение в 1880–1890-х гг. Развитие образования в России в XIX в. Учрежде-

ние Царскосельского лицея (1811 г.). Научные открытия. Открытие периоди-

ческого закона химических элементов Д.И. Менделеевым. Развитие военно-

полевой хирургии. Географические открытия и путешествия. Особенности и 

основные стили в художественной культуре. Литература. Театр. Музыкальное 

искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение «Товарищества пере-

движных художественных выставок». Архитектура. Скульптура. Кризис им-

перии в начале ХХ в. Николай II Общественно-политические движения и по-

литические партии в начале XX в. Российская социал-демократия. II съезд 

РСДРП. Антиправительственное движение в 1901–1904 гг. «Зубатовский со-

циализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста 17 

октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование 

многопартийной системы. Деятельность I Государственной думы. Программа 

системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Издание указа, 

разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей 

(1906 г.). Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государ-

ственный переворот. Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., заверше-

ние Первой российской революции. III и IV Государственные думы. Обще-

ственное и политическое развитие России в 1907–1914 гг. Внешняя политика 

Николая II. Мирные инициативы Николая II и международная конференция в 

Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг. Заключение Портсмутского мира. 

Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских 
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противоречий. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Раз-

витие русской философии. Литература. Изобразительное искусство. Архитек-

тура. Скульптура. Театральное и музыкальное искусство в России в начале XX 

в. Балет. Кинематограф. Культура народов Российской империи. Всеобщая ис-

тория (Новая история XIX – начала XX в.). Первая империя во Франции Трой-

ственного союза и Антанты. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой миро-

вой войны. Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. 

Духовный кризис индустриального общества. 

- объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических 

понятий по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в., в том числе: 

- Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный 

комитет, Отечественная война, Университетский устав, военные поселения, 

ампир, романтизм; 

- Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теория 

официальной народности, петрашевцы, теория русского социализма, либера-

лизм, консерватизм, декабристы, промышленный переворот 

- Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии, 

выкупные платежи, земские собрания, земские управы, городские думы, го-

родские управы, мировой суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, мировые посредники, уставные грамоты, отрезки, избира-

тельные курии, гласные, всеобщая воинская повинность, разночинцы, народ-

ничество, анархизм, критический реализм; 

- России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, марк-

сизм; 

- Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, социа-

листы-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октяб-

ристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, 

Государственная дума, конституционализм, парламентаризм, монархизм, ре-

волюция, хутор, отруб, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм; 

- Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболицио-

низм, гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм, кон-

ституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, массовая культура, 

модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, ценз, чартизм, экономи-

ческий кризис. 

- составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий, 

рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, дея-

телях истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 

в., используя информацию, представленную в исторических источниках раз-

личного типа; излагать рассказ в письменной форме в соответствии с задан-

ными требованиями с опорой на план; в том числе описывать: 
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- положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 

- политический строй, сословную структуру российского общества, народы 

России в начале XIX в.; 

- социально-экономическое развитие России, крепостнический характер эко-

номики в I половине XIX в.; 

- развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-

полевой хирургии, географические открытия и путешествия; 

- культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в 

художественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живо-

пись, архитектуру, скульптуру; 

- серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в.; развитие науки и образования, русской философии, 

литературы, изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры; 

- театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, кине-

матограф; 

- культуру народов Российской империи; 

- социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.; 

- новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.; 

- предпосылки первой русской революции 

- социально-экономическое развитие России в начале XX века; 

- создание российского парламентаризма; 

- индустриальную революцию и становление индустриального общества в 

странах Западной Европы и Америки в XIX в. 

- общие направления экономического и общественно-политического развития 

стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

- развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.: 

- духовный кризис индустриального общества. 

- читать и анализировать используя «ленту времени» историческую 

карту/схему по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., (в том числе карту родного края), привлекая контекстную ин-

формацию; на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать со-

циально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в ука-

занный период, проводить сравнение после предварительного анализа соци-

ально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических 

событий (явлений, процессов); 

- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или бо-

лее тематических (обзорных) исто  

- различать основные виды письменных источников по истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

- проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая 
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контекстную информацию анализировать представленную в нем информа-

цию, позицию автора, участников событий; определять в тексте источника ос-

новную и второстепенную информацию, смысловые связи отдельных положе-

ний письменного исторического источника с опорой на справочный материал; 

- соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменного 

исторического источника по истории России XIX – начала XX в. и Новой ис-

тории XIX – начала XX в., с информацией, представленной в других письмен-

ных исторических источниках, а также с информацией, представленной в дру-

гих знаковых системах; 

- осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения различных учебных задач; проверять достовер-

ность найденной информации в других источниках; 

- проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источ-

ников по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в., указывать их различия, составлять описание с опорой на план, исполь-

зуя контекстную информацию, объяснять после предварительного анализа об-

стоятельства их появления; сопоставлять информацию, представленную в 

виде вещественных источников, с информацией письменных исторических ис-

точников, делать выводы; 

- анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и стати-

стическую информацию, используемую при изучении событий (явлений, про-

цессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 

в., делать выводы; 

- подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явле-

ния, процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., используя различные источники информации; 

- группировать после предварительного анализа (систематизировать, обоб-

щать) отдельные элементы знания по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, 

схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситу-

ацию из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в., привлекая контекстную информацию из различных источников, делать 

выводы, отвечать на вопросы, касающиеся анализа исторической ситуации; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понима-

ние, анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX –начала XX в.; 

- составлять после предварительного анализа план-конспект изучаемой темы; 

- выделять и обобщать после предварительного анализа существенные при-

знаки исторических событий (явлений, процессов) истории России XIX– 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 
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- определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпо-

сылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процес-

сов) на основе изученного материала по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в., объяснять после предварительного анализа 

причинно-следственные связи; излагать исторический материал на основе по-

нимания причинно-следственных, пространственно-временны́ х связей исто-

рических событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

- сравнивать после предварительного анализа изученные исторические собы-

тия, явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в., взгляды исторических деятелей, общественнополитич 

ские течения, теории по 2-3 критериям, привлекая информацию, полученную 

из различных исторических источников, результаты оформлять в виде таб-

лицы; делать вывод; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям из истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., и историческим личностям; 

- отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опро-

вержения заданной точки зрения, объяснять после предварительного анализа, 

как определенные факты могут быть использованы для подтверждения/опро-

вержения какой-либо оценки исторических событий; сравнивать предложен-

ную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

- выполнять совместные учебные проекты по отечественной и всеобщей исто-

рии XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона; понимать национальные, культурные 

и религиозные различия между народами, с уважением относиться к предста-

вителям других национальностей, культур и религий. 

 

 

2.1.10 Обществознание 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания об-

щего образования и требований к результатам основного общего образования 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получа-

ющих образование на основе АООП ООО. Учебный предмет «Обществозна-

ние» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Обще-

ствознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, обеспечивающих формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-
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крепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. Основой 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке 

в обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает про-

блемы человека и общества через призму основ наук: экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи учебный пред-

мет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных зна-

ний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми 

способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и противо-

действия противоправному поведению, что способствует адаптации обучаю-

щихся с ЗПР подросткового возраста к условиям динамично развивающегося 

современного общества в целом. Учебный предмет «Обществознание» на 

уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в 

основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«География», «Биология» и другие, что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. Курс построен по ли-

нейно-концентрическому принципу. Программа отражает содержание обуче-

ния предмету «Обществознание» с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Обществознание», 

осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-

правового характера представляет определенную сложность для обучающихся 

с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мысли-

тельной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному 

познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уров-

нем речевого развития. Для преодоления трудностей в изучении учебного 

предмета «Обществознание» необходима адаптация объема и характера учеб-

ного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких под-

ростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление 

изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение не-

которых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уде-

лено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. Цели и задачи изучения учебного пред-
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мета «Обществознание» Общие цели изучения учебного предмета «Общество-

знание» представлены в соответствующей Примерной рабочей программе ос-

новного общего образования. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является 

достижение ими планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, а также формирование предпосылок для успешной социализации 

личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, фор-

мирования собственной активной позиции в общественной жизни при реше-

нии задач в области социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают до-

полнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулиро-

вание познавательной активности, повышение коммуникативной компетент-

ности в разных социальных условиях. Особенности отбора и адаптации учеб-

ного материала по обществознанию Особенности психического развития обу-

чающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учеб-

ного предмета «Обществознание», направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самосто-

ятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учеб-

ной работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоя-

тельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной инфор-

мации. Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их по-

знавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении при-

чинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, 

слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают 

необходимыми обобщенными представлениями и понятиями, испытывают 

трудности при анализе текста учебника. На уроках обществознания обучаю-

щиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной 

на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления 

этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 
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материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными по-

требностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, исполь-

зования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, 

карта). Примерная программа предусматривает внесение некоторых измене-

ний: уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней де-

тализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для об-

зорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в 

программе выделены курсивом. Объём основного содержания по предмету со-

кращается несущественно за счёт устранения избыточных по отношению к ос-

новному содержанию требований. Примерные виды деятельности обучаю-

щихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по пред-

мету «Обществознание» Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР 

определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо 

усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнитель-

ной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для разви-

тия умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать 

опорные 

слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и кон-

спектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды 

деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, раз-

бор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подго-

товка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, кол-

лективные проектные работы. Примерная тематическая и терминологическая 

лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется 

словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При работе над лекси-

кой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических еди-

ниц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепля-

ется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терми-

нологии. Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане В со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования учебный предмет «Обществознание» входит в 

общественно-научную предметную область и является обязательным для изу-

чения. Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основ-

ной образовательной программе основного общего образования, Примерной 
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адаптированной основной образовательной программе основного общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития. В соответствии 

с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 академических часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. 

Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Люди с ограни-

ченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная по-

зиция. 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. Об-

щение. 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 тра-

диции. Семейный досуг. Свободное время подростка. Отношения с друзьями 

и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. Общество, в ко-

тором 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 госу-

дарство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Гос-

ударственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных госу-

дарств. Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности рос-

сийского народа. Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов 

в условиях современного общества. Глобальные проблемы современности. 

Возможности их решения усилиями международного сообщества и междуна-

родных организаций. Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение ко-

торых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно опреде-

ляет объем изучаемого материала. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы Общественные ценности. Свобода и ответ-

ственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. Соци-

альные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 
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обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. Принципы и нормы 

морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. Мо-

ральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведе-

ния. Влияние моральных норм на общество и человека. Право и его роль в 

жизни общества. Право и мораль. Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотноше-

ний. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и дея-

тельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. Права и свободы чело-

века и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанно-

сти гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их за-

щиты. Основы российского права Конституция Российской Федерации — ос-

новной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. Основы граждан-

ского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право соб-

ственности, защита прав собственности. Основные виды гражданско-право-

вых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности 

их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отно-

шений. Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества 

и государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Основы трудового права. Стороны трудовых отно-

шений, 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 адми-

нистративная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинар-

ная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенно-

сти юридической ответственности несовершеннолетних. Правоохранитель-

ные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные цен-

ности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообра-

зия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое пра-

вило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная от-

ветственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Ос-

новные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация лич-

ности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 
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поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях Экономическая жизнь общества. По-

требности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Эко-

номическая система и её функции. Собственность. Производство — источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Произ-

водительность труда. Разделение труда. Предпринимательство. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. Обмен. Деньги и их функции. Торговля и 

её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыноч-

ное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. Предприятие 

в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безрабо-

тица. Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредит-

ные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, де-

нежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. Экономиче-

ские функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребитель-

ские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расхо-

дов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходы государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная 

и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная по-

литика по развитию конкуренции. Человек в мире культуры Культура, её мно-

гообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодёжная культура. Наука. Естественные и социально-гума-

нитарные науки. Роль науки в развитии общества. Образование. Личностная и 

общественная значимость образования в современном обществе. Образование 

в Российской Федерации. Самообразование. Политика в сфере культуры и об-

разования в Российской Федерации. Понятие религии. Роль религии в жизни 

человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. Нацио-

нальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Россий-

ской Федерации. Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни 

человека и общества. Роль информации и информационных технологий в со-

временном мире. Информационная культура и информационная безопасность. 

Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении Политика и политическая власть. Госу-

дарство — политическая организация общества. Признаки государства. Внут-

ренняя и внешняя политика. Форма государства. Монархия и республика — 
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основные формы правления. Унитарное и федеративное государственно-тер-

риториальное устройство. Политический режим и его виды. Демократия, де-

мократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. Уча-

стие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль 

в демократическом обществе. Общественно-политические организации. Граж-

данин и государство Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Россия – демократическое федеративное правовое государство с республикан-

ской формой правления. Россия – социальное государство. Основные направ-

ления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 

светское государство. Законодательные, исполнительные и судебные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Президент – глава государ-

ства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Феде-

рации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Государ-

ственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъ-

екты Российской Федерации: республика, край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление. Конституция 

Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Граждан-

ство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. Человек в системе социаль-

ных отношений Социальная структура общества. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальный статус человека в 

обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. Социализация лично-

сти. Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценно-

сти. Основные роли членов семьи. Этнос и нация. Россия – многонациональ-

ное государство. Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика 

Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. От-

клоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и 

личная значимость здорового образа жизни. Человек в современном изменяю-

щемся мире Информационное общество. Сущность, причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возмож-

ности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. Моло-

дёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. Здо-

ровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. Современные формы связи и коммуникации: как они изменили 

мир. Особенности общения в виртуальном пространстве. Перспективы разви-

тия общества. Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 
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распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение каждой темы. Обоснованность 

данных изменений определяется психофизическими особенностями конкрет-

ных обучающихся с ЗПР, рекомендациями по отбору и адаптации учебного 

материала по обществознанию, представленными в программе. Примерные 

контрольно-измерительные материалы Для организации проверки, учета и 

контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету «Обществознание» преду-

смотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, зачетов, 

практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-зада-

ниям, тестирование. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формули-

ровки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся те-

стового (контрольнооценочного) материала: использование устных и пись-

менных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструк-

ций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной ин-

формации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Личностные результаты Личностные результаты воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся с ЗПР руко-

водствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при приня-

тии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на реше-

ние практических задач социальной направленности и опыта конструктивного 

социального поведения по основным направлениям воспитательной деятель-

ности, в том числе: личностные основы российской гражданской идентично-

сти: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонаци-

онального народа России; способность к осознанию своей этнической принад-

лежности, 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, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуж-

дающимся в ней); формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; продуктивная коммуникация со сверстниками 

и взрослыми в ходе образовательной деятельности; чувство ответственности и 

долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; осознание значения се-
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мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться 

к меняющимся социальным и информационным условиям; освоение социаль-

ных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; способность прини-

мать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения предмету знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит ин-

формации; умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации; воспитание стремления ори-

ентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостовер-

ная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов пи-

тания и т.п.); способность критически оценивать полученную информацию; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; развитие активной личностной позиции во 

взаимодействии с миром; способность принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления; 

формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения опасно-

сти или безопасности для себя или для окружающих; овладение основами фи-

нансовой и правовой грамотности; соблюдение адекватной социальной ди-

станции в разных коммуникативных ситуациях; умение корректно устанавли-

вать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации; способ-

ность распознавать и противостоять социально неблагоприятному воздей-

ствию. 

Метапредметные результаты Овладение универсальными учебными познава-

тельными действиями: выявлять и характеризовать с опорой на источник ин-

формации существенные признаки социальных явлений; использовать поня-

тия, обобщать, устанавливать аналогии, логически рассуждать, и делать общие 

выводы; устанавливать после предварительного анализа причинно-следствен-

ные связи при изучении общественных явлений и процессов; применять с опо-

рой на алгоритм учебных действий схемы для решения учебных и познава-

тельных задач;использовать смысловое чтение; использовать вопросы как ин-

струмент познания; аргументировать с опорой на источник информации свою 

позицию, мнение; с помощью педагога формулировать обобщения и делать 
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выводы; с помощью педагога прогнозировать возможное развитие обществен-

ных процессов, событий и их последствия. пользоваться словарями и другими 

поисковыми системами; запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: ис-

пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; воспринимать и выражать эмо-

ции в соответствии с условиями и целями общения; распознавать невербаль-

ные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая кон-

фликты; с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудито-

рией; принимать участие в совместной деятельности с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; отстаи-

вать свое мнение. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; владеть основами само-

контроля, самооценки, принятия решений и осуществления выбора в учебной 

и познавательной деятельности; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; осознавать невоз-

можность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета рас-

пределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных мо-

дулей (разделов) и требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы, представленных в ФГОС ООО, Примерной программы вос-

питания, а также с учётом особенностей познавательного и личностного раз-

вития, обучающихся с ЗПР. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни об-

щества и знание основ российского права. Предметные результаты освоения 

рабочей программы по предмету «Обществознание» (6–9 классы): освоение и 

применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о соци-

альных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими 

людьми, важности семьи как базового социального института; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типич-

ные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 
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(в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы нало-

гового законодательства); процессах и явлениях в экономической, социаль-

ной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституци-

онного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовер-

шеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах госу-

дарственной бюджетной и денежно- кредитной, социальной политики, поли-

тики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Россий-

ской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государ-

ства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать по ал-

горитму, с использованием ключевых слов традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав 

и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемствен-

ность истории нашей Родины); государство как социальный институт; умение 

с использованием различных источников приводить примеры (в том числе мо-

делировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, 

процессов определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа соци-

альных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридиче-

ской ответственности; связи политических потрясений и социальноэкономи-

ческого кризиса в государстве; умение по образцу классифицировать по раз-

ным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классифи-

кации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции;18 умение после 

предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные объ-

екты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их эле-

менты и основные функции; умение после предварительного анализа и/или по 

образцу, по алгоритму устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явле-

ний, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и ос-

новных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи поли-

тических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимо-

связей явлений, процессов социальной действительности; роли информации и 

информационных технологий в современном мире; социальной и личной зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости право-

мерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в от-
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ношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмыс-

ления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершен-

нолетнего социальных ролей; умение с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргу-

ментировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; умение решать в рамках 

изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типич-

ные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в 

том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбереже-

ний; 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 нор-

мативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразо-

вывать под руководством учителя текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; овладе-

ние приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопас-

ности при работе в сети Интернет; умение по образцу, по алгоритму анализи-

ровать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать социаль-

ную 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 поведе-

ния человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; умение оцени-

вать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соот-

ветствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономиче-

ской рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления фи-

нансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; приобретение 

опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой гра-

мотности, в практической деятельности, в повседневной жизни для решения 

бытовых задач, реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потре-

бителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяй-

ства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта пуб-

личного представления результатов своей деятельности в соответствии с те-
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мой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; приоб-

ретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения 

формы (в том числе электронной) и составления простейших документов (за-

явления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 

резюме); приобретение опыта осуществления совместной деятельности, вклю-

чая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание цен-

ности культуры и традиций народов России. 

Предметные результаты по разделам 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

- осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных 

свойствах человека, формировании личности, деятельности человека и её ви-

дах, 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 предваритель-

ного анализа основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей 

с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образова-

ние и его значение для человека и общества; 

- приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, 

её различных мотивов и особенностей в современных условиях; положения 

человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных 

разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудниче-

ства людей в группах; 

-  классифицировать после предварительного анализа по разным признакам 

виды деятельности человека, потребности людей; 

-  сравнивать по опорной схеме понятия «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 обще-

ния; 

- использовать с опорой на источник информации полученные знания для объ-

яснения сущности общения как социального явления, познания человеком 

мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной де-

ятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

- определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 
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различным способам выражения личной индивидуальности, к различным фор-

мам неформального общения подростков; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практиче-

ские задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие осо-

бенности 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»; со-

ставлять по предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с по-

мощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколе-

ний в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и 

обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информаци-

онной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, 

в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

- приобретать опыт использования полученных знаний в практической дея-

тельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представи-

телями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, актив-

ного 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, в котором мы живём 

- осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и при-

роде, 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 государ-

ство, высшие органы государственной власти в Российской Федерации, тради-

ционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информа-

ционного общества; 

- приводить с опорой на источник информации примеры разного положения 

людей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

- классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 

- сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, 

положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 
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- устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и при-

роды, человека и общества, деятельности основных участников экономики; 

- использовать полученные знания для объяснения влияния природы на обще-

ство и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов со-

циальной действительности; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодей-

ствия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практи-

ческие задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного гражда-

нина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, каса-

ющихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, ос-

новных сфер жизни общества; 

- извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о чело-

веке и обществе, включая информацию о народах России; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя общество-

ведческие знания, формулировать выводы; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведе-

ние других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям обще-

ства; 

- использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение тра-

диций общества, в котором мы живём; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе вза-

имопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры 

и традиций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; 

о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения; 

- характеризовать с опорой на план традиционные российские духовнонрав-

ственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни обще-

ства; 
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- приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различ-

ными видами социальных норм; 

- классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их 

существенные признаки и элементы; 

- сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных 

норм; 

- объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и че-

ловека; 

- 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 социальных ценностей; к социальным нор-

мам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практи-

ческие задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения человека; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, каса-

ющихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

- извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о прин-

ципах и нормах морали, проблеме морального выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педа-

гога 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; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соот-

ветствия 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 взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о пра-

воотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, ре-

гулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи обще-

ственные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для лич-

ности и общества; 
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- характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отно-

шений, конституционные права и обязанности гражданина Российской Феде-

рации, права ребёнка в Российской Федерации; 

- приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в кото-

рых 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 воз-

расте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия граж-

данина и государства, между правовым поведением и культурой личности; 

между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридиче-

ской ответственностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налого-

вое поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолет-

них социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической обще-

ственной 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 практиче-

ские задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершенно-

летних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической обще-

ственной организации); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-

рать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и дру-

гих нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о 

правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты 

и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

- искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности 

права и значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять со-

ответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 
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учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информаци-

онной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регу-

лировании поведения человека, личным социальным опытом; используя об-

ществоведческие знания, формулировать с помощью педагога выводы, под-

крепляя 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 по-

требителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессио-

нальной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов); публично пред-

ставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией обще-

ния, особенностями аудитории и регламентом; 

-  заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять про-

стейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федера-

ции; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Россий-

ской Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и значе-

нии правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих ти-

пичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отноше-

ния (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном 

праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданскоправовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, обще-

ства и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

- характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Кон-

ституции Российской Федерации в системе российского права; правоохрани-

тельных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильно-

сти и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 



224 

 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без по-

печения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и 

виды наказаний; 

- приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзакон-

ных актов 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 от-

ветственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации); 

- сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать ос-

нования для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), 

права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные не-

имущественные отношения; 

- объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обя-

занностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; тра-

диционных российских ценностей и личных неимущественных отношений в 

семье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных за-

дач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособ-

ности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и административных правонаруше-

ний, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

- определять своё отношение к защите прав участников трудовых отношений 

с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формули-

ровать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практиче-

ские задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-

рать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Тру-

довой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), 

из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях 

и специфике их регулирования, преобразовывать с помощью педагога тексто-

вую информацию в таблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соот-
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ветствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете с опорой на алгоритм учебных действий; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию 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; используя обществоведческие знания, формули-

ровать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью педагога, о примене-

нии санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственно-

сти несовершеннолетних; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административ-

ного и уголовного права; 

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семей-

ного, административного и уголовного права в практической деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомер-

ного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять ре-

зультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая про-

ектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

- заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять про-

стейший документ (заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

- осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической 

жизни общества, её основных проявлениях, экономических системах, соб-

ственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых от-

ношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государ-

ственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государ-

ственной политики на развитие конкуренции; 

- характеризовать после предварительного анализа способы координации хо-

зяйственной 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 эф-

фективности производства; 
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- классифицировать после предварительного анализа механизмы государ-

ственного регулирования экономики; сравнивать по алгоритму различные 

способы хозяйствования; 

-  объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясе-

ний и социально-экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога при-

чин достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; 

для объяснения основных механизмов государственного регулирования эко-

номики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-эко-

номической роли и функций предпринимательства, причин и последствий без-

работицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практиче-

ские 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 де-

ятельности; отражающие процессы; 

- овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога тек-

стовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), 

в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предпри-

нимательской деятельности, экономических и социальных последствиях без-

работицы; 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с раз-

личными формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных 

действий; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критиче-

ски оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публика-

ций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя общество-

ведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и по-

ступки других людей с точки зрения их экономической рациональности (сло-

жившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защи-

щающих свои экономические интересы; практики осуществления экономиче-

ских действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ре-

сурсов; использования различных способов повышения эффективности произ-

водства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой гра-

мотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа по-

требления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 



227 

 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реали-

зации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознан-

ного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки соб-

ственных перспектив в профессиональной сфере; 

- приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов 

(личный финансовый план, заявление, резюме); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в 

духовной жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Рос-

сийской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; 

об информации как важном ресурсе современного общества; 

- характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информаци-

онную безопасность; 

- приводить примеры с опорой на источник информации политики россий-

ского государства в сфере культуры и образования; влияния образования на 

социализацию 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; 

- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

- определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на общество-

ведческие знания факты общественной жизни своё отношение к информаци-

онной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного по-

ведения в Интернете; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практиче-

ские задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

- овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помо-

щью педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать пред-

ложенные модели в текст по образцу; 

- осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответствен-

ности современных учёных, о религиозных объединениях в Российской Феде-

рации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества 

в Интернете в разных источниках информации; 



228 

 

- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать соци-

альную информацию, представленную в разных формах (описательную, гра-

фическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведе-

ние людей в духовной сфере жизни общества; 

- использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенно-

стями аудитории и регламентом; - приобретать опыт осуществления совмест-

ной деятельности при изучении особенностей разных культур, национальных 

и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его при-

знаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократи-

ческих ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Феде-

рации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о поли-

тических партиях; 

- характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социаль-

ный 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 различ-

ными формами правления, государственно-территориального устройства и 

политическим режимом; реализации функций государства на примере внут-

ренней и внешней политики России; политических партий и иных обществен-

ных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи по-

литических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

- классифицировать с опорой на план после предварительного анализа совре-

менные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественнополитических организаций; 

- сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политиче-

ские 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 со-

циально-экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, поли-

тической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяс-

нения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 
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гражданина; о роли информации и информационных технологий в современ-

ном мире для объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

- объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм ан-

тиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей 

и правовых норм; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного мате-

риала познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимо-

действия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избира-

теля, члена политической партии, участника общественно-политического дви-

жения; 

- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Феде-

рации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обще-

ствоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, пре-

образовывать 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 раз-

ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

- 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 различ-

ных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития обще-

ства, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выра-

жать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в 

повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; 

а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соот-

ветствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, принимать участие в исследовательских проектах. 

Гражданин и государство 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституци-

онного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
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государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, дея-

тельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об 

основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

- характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство; статус и полномочия Президента Рос-

сийской Федерации, особенности формирования и функции Государственной 

Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в полити-

ческой сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий выс-

ших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Фе-

дерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и об-

разования, бюджетной и денежнокредитной политики, политики в сфере про-

тиводействии 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 Феде-

рации; 

- объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и 

субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и субъек-

тов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и обязан-

ностями граждан; 

- использовать полученные знания для характеристики роли Российской Фе-

дерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отноше-

нии 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 практиче-

ские задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни 

Российской Федерации, в международных отношениях; 

- систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа ин-

формацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-

рать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 
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гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, мест-

ном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учите-

лем 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 Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой 

на план информацию о важнейших изменениях в российском законодатель-

стве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и управ-

ления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить 

её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведе-

ние других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных цен-

ностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы; 

- использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея-

тельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями ауди-

тории и регламентом; 

- заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и состав-

лять простейший документ при использовании портала государственных 

услуг; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре 

общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, со-

циализации личности; важности семьи как базового социального института; 

об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

- характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; 

основы социальной политики Российского государства; 
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- приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, со-

циальной 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; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

-  определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практиче-

ские задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направлен-

ные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

- осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных тек-

стов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации лич-

ности); 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве нар 

дов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диа-

грамму, схему) и из предложенных моделей в текст по образцу; 

- анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного ана-

лиза текстовую и статистическую социальную информацию из адаптирован-

ных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оцени-

вать современную социальную информацию; 

- оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение 

к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения; 

- использовать полученные знания в практической деятельности для выстраи-

вания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

- осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном об-

ществе, глобализации, глобальных проблемах; 

- характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; 

здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграцион-

ный процесс; 
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- 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 карьер-

ного 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 по-

знавательных 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 личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного мате-

риала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским дви-

жением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном простран-

стве; 

- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицисти-

ческих и др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерыв-

ного образования; выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её по-

следствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Обществознание» Примерной адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соот-

ветствующим разделом Примерной рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание» образовательной программы основного общего образова-

ния. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение орга-

низационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений опре-

деляется индивидуальными психофизическими особенностями конкретных 

обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендаци-

ями по отбору и адаптации учебного материала по обществознанию, представ-

ленными в Пояснительной записке. В данном тематическом планировании 

предлагается два варианта распределения часов по темам, исходя из организа-

ционных форм обучения. Второй вариант тематического планирования разра-

ботан для обучающихся с ЗПР, осваивающих программу ООО в отдельном 
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классе. Варианты тематического планирования различаются по количеству ча-

сов, отводимых на изучение каждой темы. Перераспределение часов происхо-

дит за счет уменьшения часов на защиту проектов, таким образом, выделяется 

дополнительное время для изучения тем, вызывающих затруднения у обучаю-

щихся с ЗПР. 

 

2.1.11 География 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формиро-

вание картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизне-

деятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение 

практического применения научных знаний основано на межпреметных свя-

зях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Эколо-

гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. Предмет «География» направлен на формирование 

интереса к природному и социальному миру. Значимость предмета «Геогра-

фия» для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заклю-

чается в углублении представлений о целостной научной картине природного 

и социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях чело-

века с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании вза-

имосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накопле-

нии разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти 

впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение дан-

ного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопре-

деления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Предмет «География» дает благодатный материал для патриотического, ин-

тернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР. Про-

грамма отражает содержание обучения предмету «География» с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным 

предметом «География» представляет определенную трудность для обучаю-

щихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, вни-

мания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом, трудностями самостоятельной организации своей 

учебной деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тек-

сте значимой и второстепенной информации). Содержание программы позво-

ляет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за 
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счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития 

способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей сов-

местной деятельности. Для преодоления трудностей в изучении учебного 

предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особен-

ностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и меж-

предметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некото-

рый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении гео-

графии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «География» Цель и задачи препо-

давания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, 

поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности обуча-

ющихся. Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены 

в Примерной рабочей программе основного общего образования. Цель обуче-

ния географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географиче-

ской картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике 

главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом про-

странстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на современном этапе его развития, значении охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. Изучение геогра-

фии на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

- формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте науч-

ной картины мира и их необходимости для решения современных практиче-

ских задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружаю-

щей среды и рационального пользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориен-

тации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях при-

роды, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования прибо-

ров и инструментов для определения количественных и качественных харак-

теристик компонентов географической среды, в том числе экологических па-

раметров; 

- овладение основами картографической грамотности; 
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- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают до-

полнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», 

направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символиче-

ской) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; фор-

мирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятель-

ность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание 

условий для осмысленного выполнения учебной работы. Особенности отбора 

и адаптации учебного материала по географии Обучение учебному предмету 

«География» необходимо строить на создании оптимальных условий для усво-

ения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является со-

блюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной деятель-

ности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоцио-

нально-личностных особенностей и направленности интересов: 

- ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обу-

чающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и 

свойств; 

- преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопле-

ние словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой дея-

тельности); 

- использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их 

развитие и обогащение; 

- учет индивидуальных особенностей и интересов; 

- создание комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, для опти-

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, повыше-

ния познавательной активности обучающихся с ЗПР; 

- использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обу-

чения; 

- создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил и норм); 

- усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 
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Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие со-

держания предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края 

обеспечивает режим «включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому 

краеведческая составляющая в содержании географии обладает высокими мо-

тивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению 

краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная 

экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и 

др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать 

способы восприятия новой информации, воображение, чувственный опыт, об-

легчить осуществление обратной связи между педагогом и обучающимся, а в 

конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного про-

цесса. Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает дости-

жение системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном 

развитии обучающихся за счет использования педагогического потенциала ре-

гиональных (краеведческих) особенностей содержания образования. Большое 

внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содер-

жанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с 

ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

программа построена по линейно-концентрическому принципу, предусматри-

вает повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 

к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных геогра-

фических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено 

включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или ознакоми-

тельного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курси-

вом. Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от 

контингента обучающихся класса. Особую сложность составляет формирова-

ние опыта пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекци-

оннообразовательной работе следует сделать на развитие у обучающихся с 

ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рас-

суждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована де-

ятельность обучающихся на уроке. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познаватель-

ным возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмыс-

ленное усвоение содержания образования по предмету «География»: усиление 

предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, за-

действующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнитель-

ной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

Для развития умения делать выводы необходимо использовать опорные слова 
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и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию ма-

териала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначен-

ными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. На 

уроках географии широко используются метод практических работ, работа с 

атласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррекции 

мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориенти-

ровки и активизации познавательной деятельности. Практические работы поз-

воляют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету 

и способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые 

необходимы им для самостоятельной жизни. Основные виды деятельности 

обучающихся с ЗПР при обучении географии: 

- работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научнопопулярной 

информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на во-

прос); 

- воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных 

слов, понятий, инструкций, плана); 

- работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таб-

лицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 

- составление плана помещения, местности по описанию или заданным пара-

метрам; 

- работа со справочными материалами, различными источниками информа-

ции, словарем терминов; 

-  конспектирование статей из дополнительного материала; 

-  анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

-  составление плана и последовательности действий. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскры-

тие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных 

лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое 

слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна ви-

зуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. Место учебного предмета «География» в учеб-

ном плане В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «География» 

входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и является 

обязательным для изучения. Освоение содержания курса «География» в ос-

новной школе происходит с опорой на географические знания и умения, сфор-

мированные ранее в курсе «Окружающий мир».  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
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Введение. География – наука о планете Земля Что изучает география? Геогра-

фические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, про-

цессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, уча-

стие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путеше-

ствие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейер-

дала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха 

Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового 

света – экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание экспедиция Ф. 

Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после 

эпохи Великих географических открытий. Географические открытия XVII–

XIX вв. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Русские путешествен-

ники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский). (Русская экспедиция Ф. 

Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева – открытие Антарктиды). Географические 

исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Ми-

рового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в раз-

ные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт  

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на пла-

нах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная 

высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и ранспортные планы, планы местности в мобильных приложе-

ниях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на 
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глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Гео-

графические координаты. Географическая широта и географическая долгота, 

их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. Ис-

кажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических 

картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географический 

атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов 

по их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Геогра-

фические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцесто-

яния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли во-

круг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени 

года на территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли Литосфера – твёрдая оболочка 

Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных по-

род. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Проявле-

ния внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение лито-

сферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы изме-

рения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясе-

ний. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных по-

род и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды вы-

ветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат дей-

ствия внутренних и внешних сил. Рельеф земной поверхности и методы его 

изучения. Планетарные формы рельефа – материки и впадины океанов. Формы 

рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 
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системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, 

крупнейшие по площади равнины мира. Человек и литосфера. Условия жизни 

человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая зем-

ную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Ми-

рового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» Сезонные из-

менения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа13 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера – водная оболочка Земли Гидросфера и методы её изуче-

ния. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Ис-

следования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и темпе-

ратура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. 

Способы изображения на географических картах океанических течений, солё-

ности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его 

части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. 

Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового океана. Воды суши. Способы изображения внут-

ренних вод на картах. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, во-

дораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. Озёра. Происхождение 

озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхожде-

ние, условия залегания и использования. Условия образования межпластовых 

вод. Минеральные источники. Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек и 

гидросфера. Использование человеком энергии воды. Использование косми-

ческих методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме пре-

зентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их си-

стематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 
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Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимо-

сти от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, сред-

негодовая температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмо-

сферных осадков. Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Кли-

мат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. Человек и атмосфера. Взаимо-

влияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим усло-

виям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явле-

ния в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанцион-

ные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами по-

годы. 

Тема 4. Биосфера – оболочка жизни 

Биосфера – оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и гео-

эколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и рас-

тительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в раз-

ных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного 

мира Океана с глубиной и географической широтой. Человек как часть био-

сферы. Распространение людей на Земле. Исследования и экологические про-

блемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальные комплексы Взаимосвязь оболочек Земли. Поня-

тие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобаль-

ные, региональные и локальные природные комплексы. Природные ком-

плексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. Природная среда. 

Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

7 КЛАСС 
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РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зо-

нальность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследо-

вания по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современ-

ного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. 

Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых гово-

рится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности рас-

пределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (эквато-

риальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообра-

зие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положе-

ние, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воз-

душных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности 

и рельефа территории. Характеристика основных и переходных климатиче-

ских поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобал ные 

изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климати-

ческих поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических осо-

бенностей территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы Мировой океан и его 

части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Миро-

вого океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических 

течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солё-

ность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности по-
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верхностных вод Мирового океана. Географические закономерности измене-

ния солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных осад-

ков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образо-

вание льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового 

океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её про-

странственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологиче-

ские проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Ми-

рового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 1. Численность населения Заселение Земли человеком. Современная чис-

ленность населения мира. Изменение численности населения во времени. Ме-

тоды определения численности населения, переписи населения. Факторы, вли-

яющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдель-

ных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения от-

дельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира Народы и религии мира. Этнический состав 

населения мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и нацио-

нальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность 

людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские 

поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

Тема 1. Южные материки Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. 

Антарктида. История открытия. Географическое положение. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупней-

шие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных ис-

следований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарк-

тиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 
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1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе. 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определя-

ющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Населе-

ние. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населе-

ния страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясе-

ний на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной 

из природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презен-

тации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества Влияние закономерностей гео-

графической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности взаимо-

действия человека и природы на разных материках. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие при-

родоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО 

и др.). Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели устойчи-

вого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объ-

екты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
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Тема 1. История формирования и освоения территории России История осво-

ения и заселения территории современной России в XI– XVI вв. Расширение 

территории России в XVI–XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внеш-

них границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических 

карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России Государственная терри-

тория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Мор-

ские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Геогра-

фическое положение России. Виды географического положения. Страны — 

соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию 

России. 

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте ча-

совых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Рос-

сийской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъек-

тов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Виды райони-

рования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Централь-

ная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Даль-

ний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов 

и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России Природные условия и природ-

ные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный ка-

питал и экологический потенциал России. Принципы рационального природо-

пользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и про-

блемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. Природ-

ные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 
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1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и ста-

тистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полез-

ных ископаемых по территории страны. Влияние внутренних и внешних про-

цессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие ре-

льеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явле-

ния и их распространение по территории России. Изменение рельефа под вли-

янием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы Факторы, определяющие климат 

России. Влияние географического положения на климат России. Солнечная 

радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории Рос-

сии. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по террито-

рии России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты 

погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населе-

ния. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагопри-

ятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего 

края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, средних температур января и июля, годового количества ат-

мосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы Моря как аквальные 

ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 
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системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распро-

странение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хо-

зяйства России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения вод-

ных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных реги-

онов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей мест-

ности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явле-

ний на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ре-

сурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяй-

ственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Богатство растительного и 

животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяй-

ственных зон России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Высотная поясность в горах на тер-

ритории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их ис-

пользование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия измене-

ний климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Все-

мирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 

Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических из-

менений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на ос-

нове анализа нескольких источников информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Тема 1. Численность населения России Динамика численности населения Рос-

сии в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения России. 

Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры со-

временной демографической политики государства. Общий прирост населе-

ния. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. При-

чины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины 
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миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской 

Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения 

России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) ми-

грационного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения 

России Географические особенности размещения населения: их обусловлен-

ность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенно-

сти территории. Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды го-

родских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Моно-

функциональные города. Сельская местность и современные тенденции сель-

ского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специ-

фический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные эт-

носы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕ-

СКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населе-

ния республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России Половой и возрастной 

состав населения России. Половозрастная структура населения России в гео-

графических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её опре-

деляющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жиз-ни мужского и жен-

ского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России Понятие человеческого капитала. Тру-

довые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения трудоспособ-

ного населения по территории страны. Географические различия в уровне за-

нятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения 

и показатели, характеризующие его ИЧР и его географические различия. Прак-

тическая работа 
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1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и ме-

ханического движения населения. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России Состав хозяйства: важней-

шие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функцио-

нальная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их форми-

рования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресур-

сами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 

России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня 

развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности гео-

графии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия про-

странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: 

цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основ-

ных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом про-

изводстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепло-

вые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнер-

гии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической 

стратегии России на период до 2035 года». Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимо-

сти электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в от-

дельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей метал-

лургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы Рос-

сии. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения 

«Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 
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Тема 4. Машиностроительный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Фак-

торы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации це-

лей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудова-

ния. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроитель-

ного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информа-

ции. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической 

продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и25 цен-

тры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса 

на период до 2030 года». Лесопромышленный комплекс Состав, место и зна-

чение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бу-

мажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Фе-

дерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федера-

ции до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Рос-

сийской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с 

целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) Состав, место и значение в эко-

номике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, от-

личия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматиче-

ские ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Расте-

ниеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяй-

ство и окружающая среда. Пищевая промышленность. Состав, место и значе-

ние в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших от-

раслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяй-

стве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: ос-

новные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 
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среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК 

своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение от-

раслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство – место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железно-

дорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. Геогра-

фия отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и ли-

нии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особен-

ности сферы обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных мор-

ских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний Государственная политика как фактор размещения 

производства. «Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной ор-

ганизации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хо-

зяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяй-

ства. Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государ-

ственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России Географические 

особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-За-

пад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потен-

циала, население и хозяйство. Социальноэкономические и экологические пр 

блемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Феде-

рации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического разви-

тия; их внутренние различия. 

Практические работы 
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1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географиче-

ских районов России по уровню социально-экономического развития на ос-

нове статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Во-

сток. Географическое положение. Особенности природноресурсного потенци-

ала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические про-

блемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Феде-

рации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического разви-

тия; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъек-

тов Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная про-

грамма Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктиче-

ской зоны Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия 

в составе международных экономических и политических организаций. Взаи-

мосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Все-

мирного природного и культурного наследия России. Примерные контрольно-

измерительные материалы Для организации проверки, учета и контроля по 

предмету предусмотрен контроль знаний в различных формах. Тематика прак-

тических работ указана в содержании программы по годам обучения. 

Виды и формы контроля: 

- устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план; 

- тематическое тестирование; 

- практические работы; 

- зачеты; 

- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 

индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каж-

дой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, вы-

полнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная 

функция текущей проверки заключается в диагностировании знаний и умений, 

приобретенных обучающимися с ЗПР. Промежуточный контроль позволяет 

установить уровень освоения обучающимися программного материала по гео-

графии на конец учебного года. 
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Темы для промежуточной аттестации: 

5 класс «Развитие географических знаний о Земле. Изображение земной по-

верхности. Земля – планета Солнечной системы. Оболочки Земли» 

6 класс «Оболочки Земли» 

7 класс «Главные закономерности природы Земли. Человечество на Земле. Ма-

терики и страны» 

8 класс «Географическое пространство России. Природа России. Население 

России» 

9 класс «Хозяйство России. Регионы России». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: формирование российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; ценностное отношение к достижениям 

российских ученыхисследователей; способность к осознанию своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; формиро-

вание мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти; формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в ходе образовательной деятельности; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе геогра-

фических знаний; знание основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта эколо-

гически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуа-

циях; понимание активного неприятия действий, приносящих вред окружаю-

щей среде; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

Особенностей формирование представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве, адекватной возрасту обучающегося. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать с опорой на алгоритм учебных действий факты и явления в обла-

сти географии; создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематиче-

ские модели географических процессов с выделением существенных характе-

ристик объекта; определять возможные источники необходимых географиче-

ских сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; использовать вопросы как инструмент познания;с помощью 

педагога устанавливать особенности объектов изучения, причинно-следствен-

ные связи и зависимости в географических явлениях; искать или отбирать ин-

формацию, или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; с помощью педагога или самостоятельно формулиро-

вать обобщения и выводы по результатам проведенного информационного по-

иска; понимать и умение интерпретировать информацию различных видов и 
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форм представления (географические карты, условные обозначения и т.п.); эф-

фективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение универ-

сальными учебными коммуникативными действиями: использовать информа-

ционно-коммуникационных технологий; с помощью педагога или самостоя-

тельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов для выступления перед аудиторией организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе для решения эколого-географических проблем 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Овладе-

ние универсальными учебными регулятивными действиями: определять цели 

обучения географии, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; владеть основами само-

контроля, самооценки, осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее измене-

ния (на примере экологических знаний); предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи; понимать причины, по которым не 

был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные из-

менения и направления, требующие дальнейшей работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах гео-

графических объектов, осознавать после предварительного анализа роль гео-

графии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего населен-

ного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития под руководством педагога; понимать и уметь объяс-

нять с опорой на ключевые слова роль и место географической науки в системе 

научных дисциплин; знать и применять базовые знания об основных геогра-

фических закономерностях, определяющих развитие человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; владеть базовыми географическими понятиями и 

знаниями географической терминологии, уметь их использовать для решения 

учебных и практических задач; уметь сравнивать изученные географические 

объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных призна-

ков с опорой на алгоритм учебных действий; классифицировать географиче-

ские объекты и явления на основе их известных характерных свойств с помо-



256 

 

щью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе алгоритма учеб-

ных действий и/или после предварительного анализа взаимосвязи между изу-

ченными природными, социальными и экономическими явлениями и процес-

сами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; ис-

пользовать географические знания для описания существенных признаков раз-

нообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаимо-

расположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые 

слова; объяснять после предварительного анализа влияние изученных геогра-

фических объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружа-

ющей его среды; выбирать с помощью учителя и использовать источники гео-

графической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для ре-

шения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учеб-

ных действий, а также практических задач в повседневной жизни; ориентиро-

ваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравни-

вать с опорой на алгоритм учебных действий качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; уметь представлять с помощью учителя в различных 

формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) геогра-

фическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоори-

ентированных задач; описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов с использованием плана, презентации (с использо-

ванием источников дополнительной информации (картографических, Интер-

нет-ресурсов); уметь оценивать после предварительного анализа характер вза-

имодействия деятельности человека и компонентов природы в разных геогра-

фических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; решать с 

опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологиче-

ского содержания для определения качества окружающей среды своей мест-

ности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономиче-

ской географии для определения качества жизни человека, семьи и финансо-

вого благополучия. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обще-

ствознание», распределенные по годам обучения 

5 КЛАСС 

Приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов 

и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов 

исследования, применяемых в географии; выбирать с помощью учителя источ-
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ники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, интернетресурсы), необходимые для изучения истории гео-

графических открытий и важнейших географических исследований современ-

ности; находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географи-

ческих исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источ-

никах; иметь представление о вкладе великих путешественников в географи-

ческое изучение Земли; описывать и сравнивать после предварительного ана-

лиза маршруты их путешествий с использованием наглядной опоры (схемы, 

карты, презентации, план и т.п.); находить в различных источниках информа-

ции (включая интернетресурсы) факты, позволяющие оценить вклад россий-

ских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; опреде-

лять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим кар-

там; использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозна-

чения планов местности и географических карт для получения информации, 

необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

применять с опорой на источник информации понятия «план местности», 

«географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 

«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; различать с опорой на ис-

точник информации понятия «план местности» и «географическая карта», па-

раллель» и «меридиан»; приводить с опорой на источник информации при-

меры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять с помо-

щью учителя причины смены дня и ночи и времён года; устанавливать эмпи-

рические зависимости между продолжительностью дня и географической ши-

ротой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать с опо-

рой на план внутреннее строение Земли; различать с опорой на источник ин-

формации понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная по-

рода»; «материковая» и «океаническая» земная кора; различать с опорой на 

источник информации изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; показывать с помощью учителя на карте и обо-

значать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; различать с опорой на источник информации горы и равнины; класси-

фицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой 

на план; иметь представление о причинах землетрясений и вулканических из-

вержений; применять с помощью учителя понятия «литосфера», «землетрясе-

ние», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг зем-

летрясения» 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 рельефо-
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образования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биоло-

гического видов выветривания; классифицировать с опорой на алгоритм учеб-

ных действий острова по происхождению; приводить с опорой на источник 

информации примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; изменений в литосфере в результате деятельности человека 

на примере своей местности, России и мира; актуальных проблем своей мест-

ности, решение которых невозможно без участия представителей географиче-

ских специальностей, изучающих литосферу; примеры действия внешних про-

цессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местно-

сти; представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюде-

ний и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

6 КЛАСС 

Описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической 

карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географиче-

ских объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах при-

роды Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из раз-

личных источников; приводить с опорой на источник информации примеры 

опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; срав-

нивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географиче-

ской информации на разных этапах географического изучения Земли; разли-

чать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей Миро-

вого океана; применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «кругово-

рот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; классифицировать с опорой на алгоритм учеб-

ных действий объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, бо-

лота, ледники) по заданным признакам; различать с опорой на источник ин-

формации питание и режим рек; сравнивать с опорой на алгоритм учебных 

действий реки по заданным признакам; различать с опорой на источник ин-

формации понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и приме-

нять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; уста-

навливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; приводить с опо-

рой на источник информации примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты; иметь представление о причинах образования цунами, приливов и 

отливов; описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение 

атмосферы; определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения тем-

пературы воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления 

в зависимости от географического положения объектов; амплитуду темпера-

туры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонен-
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тов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и прак-

тических задач; объяснять с опорой на источник информации образование ат-

мосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годо-

вой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для от-

дельных территорий; различать с опорой на алгоритм учебных действий свой-

ства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать с 

помощью учителя зависимость между нагреванием земной поверхности и уг-

лом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; сравнивать с опо-

рой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, располо-

женных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных 

лучей; различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осад-

ков; понятия «бризы» и «муссоны»; понятия «погода» и «климат»; понятия 

«атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; при-

менять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмо-

сферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных 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 использова-

нием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо-

метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) гра-

фической форме; иметь представление о границах биосферы; приводить с опо-

рой на источник информации примеры приспособления живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах; различать с опорой на источник 

информации растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов 

природы в природно-территориальном комплексе; сравнивать с опорой на ис-

точник информации особенности растительного и животного мира в различ-

ных природных зонах; применять понятия «почва», «плодородие почв», «при-

родный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот ве-

ществ в природе» для решения учебных 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 геосферах в результате деятельности чело-

века на примере территории мира и своей местности, путей решения существу-

ющих экологических проблем. 

7 КЛАСС 

Описывать после предварительного анализа по географическим картам и гло-

бусу местоположение изученных географических объектов для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; иметь представление о строе-

нии и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географической 
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оболочки; определять с опорой на алгоритм учебных действий природные 

зоны по их существенным признакам; различать с помощью учителя изучен-

ные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; приво-

дить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в ре-

зультате деятельности человека; описывать после предварительного анализа 

закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 

и органического мира; выявлять с помощью учителя взаимосвязи между ком-

понентами природы в пределах отдельных территорий с использованием раз-

личных источников географической информации; называть особенности гео-

графических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географиче-

ские карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа; классифицировать с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; иметь 

представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; применять с опорой на справочный материал понятия 

«воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатооб-

разующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; объ-

яснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на клима-

тические особенности территории; иметь представления о последствиях изме-

нений компонентов природы в результате деятельности человека с использо-

ванием разных источников географической информации; различать после 

предварительного анализа океанические течения; сравнивать температуру и 

солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с исполь-

зованием различных источников географической информации; объяснять за-

кономерности изменения температуры, солёности и органического мира Ми-

рового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа раз-

личных источников географической информации; характеризовать этапы 

освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе ана-

лиза различных источников географической информации для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; различать и сравнивать после пред-

варительного анализа: численность населения крупных стран мира; плотность 

населения различных территорий; применять понятие «плотность населения» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; различать с 

опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения; при-

водить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов 

мира; мировых и национальных религий; проводить с опорой на план языко-

вую классификацию народов; различать после предварительного анализа ос-

новные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять после предварительного анализа страны по их существенным при-

знакам; сравнивать после предварительного анализа особенности природы и 
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населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации чело-

века к разным природным условиям регионов и отдельных стран; иметь пред-

ставление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных терри-

торий; 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 (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий; представлять с помощью учи-

теля в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико ориентированных задач; использовать информацию об особенно-

стях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных тер-

риториях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; приводить с опорой 

на источник информации примеры взаимодействия природы и общества в пре-

делах отдельных территорий; иметь представление о глобальных проблемах 

человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отстало-

сти стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и при-

водить с опорой на источник информации примеры международного сотруд-

ничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

Характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы ис-

тории формирования и изучения территории России; находить после предва-

рительного анализа в различных источниках информации факты, позволяю-

щие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; характеризовать с опорой на план географическое положение России 

с использованием информации из различных источников; иметь представле-

ние о федеральных округах, крупных географических районах и макрорегио-

нах 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 насе-

ления; использовать с помощью учителя знания о государственной террито-

рии и исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, 

о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентиро-

ванных задач; иметь представление о степени благоприятности природных 

условий в пределах отдельных регионов страны; проводить после предвари-

тельного анализа классификацию природных ресурсов; иметь представление 

о типах природопользования; выбирать и использовать с помощью учителя ис-

точники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-
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ния различных учебных и практико-ориентированных задач: определять воз-

раст горных пород и основных тектонических структур, слагающих террито-

рию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологи-

ческих и метеорологических опасных природных явлений на территории 

страны; сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности 

компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об 

особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий для решения практикоориентированных задач в контексте реальной 

жизни; называть с опорой на источник информации географические процессы 

и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов 

и своей местности; иметь представление о распространении по территории 

страны областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный холм», 

«бараньи лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; различать с опорой на источник информации 

понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; исполь-

зовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; опи-

сывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории 

по карте погоды; использовать с помощью учителя понятия «циклон», «анти-

циклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдель-

ных 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, при-

родно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной гра-

ницы распространения многолетней мерзлоты; приводить с опорой на спра-

вочный материал примеры: мер безопасности, в том числе для экономики се-

мьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; ра-

ционального и нерационального природопользования; особо охраняемых при-

родных территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в 

Красную книгу России; выбирать с помощью учителя источники географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-

бенностей населения России; приводить с опорой на справочный материал 

примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на тер-

ритории страны; сравнивать после предварительного анализа показатели вос-

производства и качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран; иметь представление о демографических процессах и 
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явлениях, характеризующих динамику численности населения России, её от-

дельных регионов и своего края; проводить после предварительного анализа 

классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основа-

ниям; использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населе-

ния для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учеб-

ных действий в контексте реальной жизни; применять с помощью учителя по-

нятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «ми-

грационный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населе-

ния», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ре-

сурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практикоориенти-

рованных задач; представлять после предварительного анализа в различных 

формах (таблица, график, географическое описание) географическую инфор-

мацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентирован-

ных задач. 

9 КЛАСС 

Выбирать с помощью учителя и использовать источники географической ин-

формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизоб-

ражения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенно-

стей населения и (или) хозяйства России; представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориенти-

рованных задач; выбирать и использовать информацию из различных геогра-

фических источников (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окру-

жающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики 

на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); классифицировать по-

сле предварительного анализа субъекты Российской Федерации по уровню со-

циально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа ин-

формации из дополнительных источников; выделять информацию, которая яв-

ляется противоречивой или может быть недостоверной; иметь представление 

об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хозяйство Рос-

сии (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, фак-

торы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 
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развития страны и ее регионов, природно-ресурсный, человеческий и произ-

водственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы 

размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы раз-

мещения машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, 

факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 

промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической про-

мышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения предпри-

ятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторы 

размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, 

факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транс-

порта, грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития 

(ТОР), Арктическая зона и зона Севера России; находить, извлекать и исполь-

зовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и тер-

риториальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентиро-

ванных задач; решать с опорой на алгоритм учебных действий практические 

задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей 

среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, 

семьи и финансового благополучия: объяснять с опорой на план особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, разме-

щения отдельных предприятий; оценивать после предварительного анализа 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий для решения практикоориенти-

рованных задач в контексте реальной жизни; оценивать после предваритель-

ного анализа финансовые условия жизнедеятельности человека и их природ-

ные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, не-

обходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяй-

ства, предприятия и национальной экономики; иметь представления об основ-

ных особенностях хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в миро-

вом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географи-

ческого положения отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; сравнивать после предвари-

тельного анализа географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства макрорегионов Рос-

сии; после предварительного анализа делать выводы о воздействии человече-

ской деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социальноэкономического развития 

России, месте и роли России в мире. 
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2.1.12 Биология 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествен-

нонаучные предметы».  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить фор-

мирование биологической и экологической грамотности, расширение пред-

ставлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в ре-

шении практических задач, связанных с живой природой.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-

рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обоб-

щения, развитие способности аргументировать свое мнение, формирование 

возможностей совместной деятельности.  

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обу-

чающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и по-

дробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью чело-

века и состоянием природы, в развитии умения использовать полученные на 

уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружаю-

щей адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или без-

опасности для себя или для окружающих.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельно-

сти, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пони-

женным познавательным интересом, сложностями при определении в тексте 

значимой и второстепенной информации. Для преодоления трудностей в изу-

чении учебного предмета «Биология» необходима адаптация объема и харак-

тера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипред-

метных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого мате-

риала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При 

изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимо-

действие на полисенсорной основе.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 



266 

 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования.  

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучаю-

щихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение базовыми 

знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой 

природы и использовании их в практической деятельности; воспитании цен-

ностного отношения к здоровью человека и к живой природе.  

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» явля-

ются:  

▪ формирование системы научных знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнооб-

разия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современ-

ных 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; овладе-

ние понятийным аппаратом биологии;  

▪ приобретение опыта использования методов биологической науки и про-

ведения несложных биологических экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

▪ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здо-

ровье 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 при-

родных местообитаний видов растений и животных;  

▪ формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоро-

вья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружаю-

щей среды;  

▪ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловли-

вают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение 

познавательной активности, создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 
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Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на созда-

нии оптимальных условий для усвоения программного материала обучающи-

мися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифферен-

цированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня сформированно-

сти их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, ум-

ственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и 

направленности интересов.  

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для обуча-

ющихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребно-

стями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать 

выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабо-

раторным) работам, организации наблюдений и т.д.  

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и декодирова-

ние наглядных моделей, отражающих основное содержание изучаемого мате-

риала).  

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучаю-

щихся определенный интерес, это важно использовать для совершенствования 

их поисковой активности.  

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного матери-

ала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в предшеству-

ющих классах, поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск 

«поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания не 

могут стать основой для их дальнейшего совершенствования.  

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: включе-

ние отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакоми-

тельного изучения.  

В плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. 

«Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всего пе-

риода обучения биологии в основной школе (5–9 классы).  

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса. Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечиваю-

щие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология»  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биоло-

гии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо ши-

роко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятель-
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ности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной катего-

рии обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания обра-

зования по предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятель-

ности; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изуче-

нии материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, об-

разцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать вы-

воды необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание сле-

дует уделить обучению структурированию материала: составлению рисуноч-

ных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классифи-

кации и наполнению их примерами и др.  

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР 

в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется использо-

вать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том 

числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лек-

сическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. 

Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике 

обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна ви-

зуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии.  

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» вхо-

дит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обяза-

тельным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», представ-

ленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Пример-

ной основной образовательной программе основного общего образования, 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе  
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Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, ды-

хание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравне-

ние. Живая и неживая природа – единое целое.  

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Про-

фессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, живот-

новод и др. 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 биологи-

ческими приборами и инструментами.  

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет).  

2. Методы изучения живой природы  

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами.  

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, при-

менение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как веду-

щие методы биологии.  

Лабораторные и практические работы2  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.  

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы 

с ними. 3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые мик-

ропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и эксперимен-

том.  

3. Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.  

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о 

клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организ-

мов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цито-

плазма, ядро.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов.  

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 
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Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.  

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: цар-

ства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Жиз-

недеятельность организмов.  

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением.  

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особен-

ности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обита-

ния. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных при-

мерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природ-

ных 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 со-

обществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искус-

ственных сообществ в жизни человека.  

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

др.).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).  

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, произ-

водства и ростом численности населения. Влияние человека на живую при-

роду в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воз-
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душной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути со-

хранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповед-

ники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

РФ. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы  

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧ-

НОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

• чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необ-

ходимости соблюдения правил природосбережения и природопользова-

ния;  

• мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти в области биологических знаний;  

• осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объ-

ектами и явлениями;  

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• способность воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Ин-

тернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

• активное участие в решении практических задач природосбережения (в 

рамках семьи, школы, города);  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения биологических знаний;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

• готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, 

разнообразного опыта участия в социально значимом труде;  

• представления об основах экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в жизнен-

ных ситуациях;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
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• повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность (сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других лю-

дей;  

• осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических 

изменений и их последствий; формировать опыт;  

• осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;  

• саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные 

жизненные планы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

• пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем;  

• давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека;  

• проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, соб-

ственным организмом;  

• описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на ал-

горитм;  

• ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологиче-

ские эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учи-

теля;  

• использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета 

при выполнении учебных задач;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педа-

гога.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

• использовать информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач в области биологии;  

• с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письмен-

ные тексты по биологии с использованием иллюстративных материалов 

для выступления перед аудиторией;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и ко-

ординировать свои действия с другими членами команды;  
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• оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разде-

лять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

• определять цели биологического образования, ставить новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, 

осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия во время биологических наблюдений с плани-

руемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

• осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к соб-

ственному организму; понимать роль биологии в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира;  

• уметь применять систему биологических знаний под руководством пе-

дагога: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от нежи-

вого, перечислять основные закономерности организации, функциони-

рования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; сфор-

мированность представлений о современной теории эволюции и основ-

ных свидетельствах эволюции;  

• владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: ис-

пользовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономер-

ности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов с опорой на схемы и алгоритмы;  

• понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, био-

логических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение не-

сложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на 

алгоритм учебных действий;  

• уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную 

информацию основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): стро-

ение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в при-

роде и жизни человека;  

• уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характери-

зовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам;  



274 

 

• уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризо-

вать важнейшие биологические процессы в организмах растений, жи-

вотных и человека с опорой на план;  

• иметь представление о взаимосвязи наследования потомством призна-

ков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хро-

мосом как носителей наследственной информации, об основных законо-

мерностях наследования признаков; иметь представление об основных 

факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции 

организмов; представление об антропогенном факторе;  

• иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о гло-

бальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и спо-

собах их преодоления;  

• уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на 

алгоритм учебных действий, в том числе выявлять причинно-следствен-

ные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов;  

• уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графиче-

ские модели для объяснения строения живых систем, явлений и процес-

сов живой природы;  

• осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологи-

ческих наук;  

• владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа ин-

формации и оценки ее достоверности с помощью учителя;  

• уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное ис-

следование или проектную работу в области биологии; с учетом наме-

ченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выби-

рать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; пуб-

лично представлять полученные результаты;  

• уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со зна-

ниями других учебных предметов;  

• владеть основами экологической грамотности: осознание необходимо-

сти действий по сохранению биоразнообразия и охране природных эко-

систем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать 

целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

• уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового об-

раза жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; уметь противодейство-

вать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

• знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, вы-

ращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Биология», распределенные по годам обучения  

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых ре-

зультатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет).  

5 КЛАСС  

характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; перечислять с помощью учителя основные закономерности органи-

зации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и 

неживой природы;  

характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний 

для современного человека; перечислять профессии, связанные с биологией;  

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

ученых в развитие биологии с опорой на учебник и другие источники инфор-

мации;  

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: пи-

тание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение, формировать представления о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, нали-

чием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: исполь-

зовать с помощью учителя изученные термины, понятия, теории, законы и за-

кономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явле-

ний и процессов;  

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, ана-

томия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделе-

ние, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной зада-

чей и в контексте с визуальной опорой;  

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, живот-

ных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, 

взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; предста-

вителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и куль-

турные с использованием справочной информации и с помощью учителя;  
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проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризо-

вать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;  

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвен-

ной, внутриорганизменной), факторах окружающей среды; приводить при-

меры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;  

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 

учителя значение природоохранной деятельности человека;  

раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятель-

ности человека;  

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физи-

ческой географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами ис-

кусства;  

выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поиск ин-

формации с использованием различных источников; описание организма по 

заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство 

с различными способами измерения и сравнения живых объектов);  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использова-

ния методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических яв-

лений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологиче-

ских опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и 

цифровых приборов и инструментов, владеть элементарными приемами ра-

боты с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании био-

логических объектов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-

туру по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;  

создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, со-

провождать выступление презентацией;  

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и 

оценки ее достоверности с помощью учителя;  

осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии с 

заданным поисковым запросом с помощью учителя. 

 

2.1.13 Химия 
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Общая характеристика учебного предмета «Химия» Учебный предмет «Хи-

мия» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». В си-

стеме естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. Успеш-

ность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюде-

нием правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного 

курса. Программа включает в себя основы неорганической и органической хи-

мии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опор-

ных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обу-

чающихся и их особым образовательным потребностям. В содержании дан-

ного курса представлены основополагающие химические теоретические зна-

ния, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование законо-

мерностей химических превращений и путей управления ими в целях получе-

ния веществ и материалов. Теоретическую основу изучения неорганической 

химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической 

связи, закономерностях протекания химических реакций. В изучении курса 

значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению прак-

тических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспери-

мента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лабора-

тории. Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучаю-

щимся с ЗПР усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и зна-

чение химии среди других наук о природе. Изучение химии способствует фор-

мированию у обучающихся научного мировоззрения, освоению общенаучных 

методов (наблюдение, измерение,  эксперимент, моделирование), освоению 

практического применения научных знаний, основанного на межпредметных 

связях с предметами «Окружающий мир», «Физика», «Биология», «Геогра-

фия», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолже-

ния образования в области естественных наук. Изучение химии способствует 

развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функцио-

нальной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать ин-

формацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для 

развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвое-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навы-

ков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; формировании экологической культуры. Программа отражает содер-

жание обучения предмету «Химия» с учетом особых образовательных потреб-
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ностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Химия» пред-

ставляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с осо-

бенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями вни-

мания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, по-

ниженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необхо-

дима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным воз-

можностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, по-

степенное усложнение изучаемого материала. При изучении химии необхо-

димо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. Теоретический 

материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. Воз-

можно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью 

анализа текста обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках химии способствует 

прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. 

Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» поня-

тий и формированию навыка структурирования материала. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» Общие цели изучения 

учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочей программе 

основного общего образования. Они актуализированы с учетом новых прио-

ритетов 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 самосто-

ятельно в настоящее время является одной из важнейших функций учебных 

предметов, в том числе и «Химии». Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для 

нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образова-

тельную программу, доминирующее значение приобретают такие цели, как: 

-  формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудниче-

ству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к само-

стоятельной познавательной деятельности, научным и практическим методам 

познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности; 

- формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 
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- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания цен-

ности химических знаний для выработки экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовос-

питанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осо-

знанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению химии 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о ве-

ществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятий-

ным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений неорганических и орга-

нических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объя 

нять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки и решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техноген-

ных и экологических катастроф. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии Обучение 

учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Боль-

шое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответ-

ствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он 

должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с 

ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его де-

тального объяснения с систематическим повтором, многократной трениров-

кой в применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и визу-

альных опор, обучения структурированию материала. Большое значение для 
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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 способ-

ствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных 

знаний и практических умений. При подготовке к урокам учитель должен 

предусмотреть формирование у обучающихся умений анализировать, сравни-

вать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осу-

ществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР. В связи с особенно-

стями поведенияи деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, не-

организованность) необходим строжайший контроль соблюдения правил тех-

ники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом каби-

нете. Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные осо-

быми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Химия» Содержание видов 

деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, для обеспе-

чения осмысленного освоения содержания образования по предмету: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; че-

редование видов деятельности, задействующих различные сенсорные си-

стемы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, об-

разцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с 

ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказыва-

ния необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание сле-

дует уделить обучению структурированию материала: составление рисуноч-

ных и вербальных схем, составление таблиц, составление классификации с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнение их примерами 

и др. Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы 

с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуаль-

ная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуа-

лизации терминологии. Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования учебный предмет «Химия» входит в пред-

метную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным 

для изучения.  

Содержание учебного предмета «Химия» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Химия в системе наук. Чи-

стые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Правила безопасного об-

ращения с веществами и лабораторным оборудованием. Понятие о методах 

познания в химии. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки (сим-

волы) химических элементов. Относительная атомная масса. Простые и слож-

ные вещества. Атомномолекулярное учение. Химическая формула. Валент-

ность атомов химических элементов. Закон постоянства состава веществ. От-

носительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в со-

единении. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки 

химических реакций. Уравнения химических реакций. Закон сохранения 

массы веществ. Классификация химических реакций (соединения, разложе-

ния, замещения, обмена). Химический эксперимент: знакомство с химической 

посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабора-

торным 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 кис-

лотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических 

реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом ба-

рия, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа 

с раствором соли меди (II));изучение способов разделения смесей (с помощью 

магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведе-

ние очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов проведе-

ния опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей мо-

лекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ Воздух – смесь газов. Со-

став воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода 

в природе, физические и химические свойства. Реакции горения простых и 

сложных веществ. Способы получения кислорода в лаборатории и промыш-

ленности. Применение кислорода. Понятие об оксидах. Круговорот кислорода 

в природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. Тепловой эффект 

химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. Водород – элемент и простое вещество. 

Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства (на при-

мере взаимодействия с неметаллами и оксидами металлов), применение, спо-

собы получения. Понятие о кислотах и солях. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчеты по химиче-

ской формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении, 
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количества вещества, молярной массы, молярного объема газов. Расчёты по 

химическим уравнениям. Физические свойства воды. Вода. Ее состав, строе-

ние и молекулы. Вода как растворитель. Растворы. Понятие о насыщенных и 

ненасыщенных растворах. Понятие растворимости веществ в воде. Расчет мас-

совой доли вещества в растворе (процентная концентрация). Массовая доля 

вещества в растворе. Химические свойства воды (разложение, реакции с 

натрием, оксидом кальция, оксидом серы (IV) реакции с металлами, кислот-

ными и основными оксидами). Понятие об основаниях. Роль растворов в при-

роде и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных 

вод. Охрана и очистка природных вод. Важнейшие классы неорганических со-

единений. Классификация неорганических соединений. Оксиды: состав, клас-

сификация (кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие - на при-

мере оксида углерода (II) и оксида азота (II)), номенклатура. Получение и хи-

мические свойства оксидов (взаимодействие с водой, кислотами, щелочами). 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований (вза-

имодействие с оксидами неметаллов, кислотами, солями). Получение основа-

ний. Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химиче-

ские свойства (взаимодействие с металлами, основными оксидами, основани-

ями, 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 ще-

лочами, разложение при нагревании) и получение. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Генетические ряды. Химический экс-

перимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; полу-

чение и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); озна-

комление с образцами оксидов и описание их свойств; получение и изучение 

свойств водорода (горение); наблюдение образцов веществ количеством 1 

моль; исследование особенностей растворения веществ с различной раствори-

мостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворён-

ного вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (воз-

можно использование видеоматериалов); определение растворов кислот и ще-

лочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических ве-

ществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в рас-

творах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раство-

ром серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, ытеснение одного металла другим из раствора 

соли; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорга-

нических соединений». Периодический закон и Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 
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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. Периоди-

ческая система химических элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы элемента. Строение атомов. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 хи-

мических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характери-

стика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов малых перио-

дов и главных подгрупп, в зависимости от атомного (порядкового) номера Зна-

чение Периодического закона и Периодической системы химических элемен-

тов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотри-

цательность атомов химических элементов. Ионная связь. Степень окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстанов-

ления. Окислители и восстановители. Химический эксперимент: изучение об-

разцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих при-

меры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложе-

ния, соединения). Межпредметные связи Реализация межпредметных связей 

при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как об-

щих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла. Общие естественно-

научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, клас-

сификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, изме-

рение, модель, явление. Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, 

ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, веще-

ство, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, 

единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. Биология: фотосинтез, 

дыхание, биосфера. География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные по-

роды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция Периодический закон. Периодическая си-

стема химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Закономер-

ности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, ка-

лия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Пе-

риодической системе и строением их атомов. Строение вещества: виды хими-

ческой связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества 

от типа кристаллической решётки и вида химической связи. Классификация и 
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номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). Хи-

мические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганиче-

ских соединений, генетическая связь неорганических веществ. Классификация 

химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвую-

щих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окис-

ления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). 

Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Понятие о 

скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых хими-

ческих реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

химическом равновесии. Смещение химического равновесия. Факторы, влия-

ющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окисли-

тельно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации ве-

ществ с различными видами химической связи. Понятие о степени диссоциа-

ции. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Условия про-

текания 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. Каче-

ственные реакции на катионы и анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; гидроксид-ионы; катионы аммония, маг-

ния, кальция, алюминия, железа (2+) и (3+), меди (2+), цинка, присутствующие 

в водных растворах. Химический эксперимент: ознакомление с моделями кри-

сталлических решёток неорганических веществ — металлов и неметаллов 

(графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависи-

мости скорости химической реакции от воздействия различных факторов; ис-

следование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); прове-

дение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного об-

мена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллю-

стрирующих 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 метал-

лами, неметаллами – водородом и кислородом, щелочами). Хлороводород. Со-

ляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора 

и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение 

в природе. 



285 

 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов 

кислорода и серы. Характерные степени окисления. Строение и физические 

свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы (взаимодействие с неметаллами 

– водородом и кислородом, металлами, концентрированными азотной и сер-

ной кислотами). Сероводород: строение, физические и химические свойства 

(кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как представители 

кислотных оксидов. Серная кислота: физические и химические свойства (об-

щие и специфические). Соли серной кислоты, качественная реакция на суль-

фат-ион. Сернистая кислота. Химические реакции, лежащие в основе промыш-

ленного способа получения серной кислоты. Нахождение серы и её соедине-

ний в природе. Применение серы и ее соединений в быту и в промышленности. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. Общая 

характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов азота и 

фосфора, характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами и неметал-

лами - кислородом и водородом). Круговорот азота в природе. Аммиак: физи-

ческие и химические свойства (окисление, основные свойства водного рас-

твора), получение и применение. Соли аммония: состав, физические и хими-

ческие свойства (разложение, взаимодействие со щелочами), применение. Ка-

чественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её физические и хи-

мические свойства (общие и специфические), получение. Нитраты (разложе-

ние). Азотистая кислота. Использование нитратов и солей аммония в качестве 

минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соеди-

нениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свой-

ства (взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азот-

ной и серной кислотами). Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота: физи-

ческие и химические свойства, получение. Понятие о минеральных удобре-

ниях: нитраты и фосфаты. Понятие о комплексных удобрениях. Общая харак-

теристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов углерода и 

кремния. Валентность и характерные степени окисления атомов углерода и 

кремния. Распространение углерода в природе, характерные степени окисле-

ния. Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и хими-

ческие 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 про-

блемы, 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 кар-

бонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 
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сельском хозяйстве. Общие представления об особенностях состава и строе-

ния органических соединений углерода (на примере метана, этилена, этанола, 

уксусной кислоты. Их состав и химическое строение. Классификация органи-

ческих веществ. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 

углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органиче-

ских и неорганических соединений. Кремний, его физические и химические 

свойства (на примере взаимодействия с металлами и неметаллами), получение 

и применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об ок-

сиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, физические и химические 

свойства, получение и применение в быту, промышленности (в медицинской, 

электронной, строительной и др.). Важнейшие строительные материалы: кера-

мика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использова-

ния строительных материалов в повседневной жизни. Химический экспери-

мент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков 

их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства гало-

генов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознаком-

ление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и 

её соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кис-

лоты; изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведе-

ние качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её протека-

ния; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений; получение аммиака и изучение его свойств; проведение качествен-

ных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протека-

ния, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решё-

ток алмаза, графита; ознакомление с процессом адсорбции растворённых ве-

ществ активированным углём и устройством противогаза; получение углекис-

лого газа и изучение его свойств; проведение качественных реакций на карбо-

нат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с про-

дукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Фи-

зические и химические свойства металлов (взаимодействие с кислородом, во-

дой, кислотами). Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии ме-

таллов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дю-

ралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. Щелочные 
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металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химиче-

ские 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. Фи-

зические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химиче-

ские свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюми-

ния. Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химиче-

ские свойства железа (взаимодействие с металлами, кислотами и солями). Ок-

сиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III): состав, свойства и получе-

ние. Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, 

их физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (воз-

можно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия ок-

сида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов); 

исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания каче-

ственных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и 

железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашивания пла-

мени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматери-

алов); 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 ма-

териалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное ис-

пользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при хи-

мических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Хими-

ческое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. Природные 

источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их перера-

ботки, их роль в быту и промышленности. Химический эксперимент: изучение 

образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи Реализация межпредметных связей при изучении хи-

мии в 9 классе осуществляется через использование как общих естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественнонаучного цикла. Общие естественно-научные понятия: 

научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, перио-

дичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, яв-

ление, парниковый эффект, технология, материалы. Физика: материя, атом, 
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электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэле-

мент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, рас-

творимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, еди-

ницы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. Биоло-

гия: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ис-

копаемые, топливо, водные ресурсы. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопас-

ной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и 

их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

При проведении практической работы каждый ее этап выполняется обучаю-

щимися с ЗПР вместе с учителем и под его руководством. На доске обяза-

тельно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие дан-

ному виду работы, дается правильная запись формул и указывается цель про-

ведения работы. При необходимости дается визуальный алгоритм выполнения 

задания. Это способствует осознанию обучающимися выполняемых действий 

и полученного результата. Примерные контрольно-измерительные материалы 

по химии Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся 

по предмету предусмотрены контрольные работы, самостоятельные работы, 

зачеты, практические работы, тестирование. Одним из методов контроля ре-

зультатов обучения обучающихся с ЗПР является метод поливариативного 

экспресстестирования с конструируемыми ответами. Его отличительными 

чертами являются оперативность, высокая степень индивидуализации знаний, 

сравнительно малые затраты времени и труда на проверку ответов обучаю-

щихся. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий 
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на «пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (кон-

трольнооценочного) материала: использование устных и письменных ин-

струкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение 

с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

Контрольные работы по темам 

В рабочей программе предусмотрено 9 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1. Первоначальные химические понятия. 

Химические элементы. Химические формулы и уравнения. 

Контрольная работа № 2. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Контрольная работа № 3. Химическая связь. 

Контрольная работа № 4. Кислород. Оксиды. Горение. Водород. Кислоты. 

Соли.17 

Контрольная работа № 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорга-

нических соединений. 

Контрольная работа № 6. Электролитическая диссоциация. 

Контрольная работа № 7. Неметаллы. 

Контрольная работа № 8. Металлы. 

Контрольная работа № 9. Итоговая работа за курс неорганической химии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Хи-

мия» должны совпадать с результатами примерной рабочей программы основ-

ного общего образования. Наиболее значимыми являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими экспе-

риментами; ориентация на правила индивидуального и коллективного без-

опасного поведения при взаимодействии с химическими веществами и соеди-

нениями; практическое изучение профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания (например, лабо-

рант химического анализа); уважение к труду и результатам трудовой деятель-

ности; готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, уважительного отношения к труду; осознание сво-

его поведения с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих; основы экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в жизненных си-

туациях; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ния алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; принятие решений в жизненной ситуации на основе пере-

носа полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
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дефицит информации; готовность отбирать и использовать нужную информа-

цию в соответствии с контекстом жизненной ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: выяв-

лять причины и следствия простых химических явлений; осуществлять срав-

нение, классификацию химических веществ по заданным основаниям и крите-

риям для указанных логических операций; строить логическое суждение после 

предварительного анализа, включающее установление причинно-следствен-

ных связей; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ре-

шения поставленной задачи; преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с 

помощью педагога; с помощью педагога проводить химический опыт, неслож-

ный эксперимент, для установления особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; с помо-

щью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного наблюдения, опыта; прогнозировать возможное раз-

витие химических процессов и их последствия; искать или отбирать информа-

цию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-

данных критериев. Овладение универсальными учебными коммуникатив-

ными действиями: организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). с 

помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед 

аудиторией; организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разде-

лять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; да-

вать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; понимать 

причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей ра-

боты; осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: научные 

знания, умения и способы действий, специфические для учебного предмета 

«Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях: 

- представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, пони-

мание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, компонента общей культуры и практической дея-

тельности человека в условиях современного общества; понимание места хи-

мии среди других естественных наук; 

- владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций 

(с опорой на алгоритм учебных действий); владение основами химической но-

менклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать её для решения 

учебно-познавательных задач с помощью учителя; умение использовать мо-

дели для объяснения строения атомов и молекул по алгоритму с опорой на 

определения; 

- представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя 

применять систему химических знаний для установления взаимосвязей между 

изученным материалом и при получении новых знаний, а также в процессе 

выполнения учебных заданий и при работе с источниками химической инфор-

мации, которая включает: важнейшие химические понятия: химический эле-

мент, атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, однородная и 

неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количе-

ство вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, осно-

вание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции раз-

ложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического эле-

мента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в 

растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицатель-

ность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая 

связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекуляр-

ная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, электролитическая дис-

социация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реа ции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, хими-

ческое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической 

реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; основополагающие законы химии: закон сохранения массы, 

Периодический закон Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Аво-

гадро; теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 
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диссоциации, а также представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изуче-

ния химических реакций; 

- представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от по-

ложения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положе-

ния элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками стро-

ения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электро-

нов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых 

трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы с 

опорой на определения физического смысла цифровых данных периодической 

таблицы; 

- умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень 

окисления химических элементов, вид химической связи и тип кристалличе-

ской структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель по алгоритму учеб-

ных действий; 

- умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свой-

ства 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, хлорово-

дород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, 

меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота 

и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фос-

форная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на план 

и ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства ве-

ществ в зависимости от их состава и строения после предварительного анализа 

под руководством педагога, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружаю-

щую природную среду; 

- умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молеку-

лярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов / групп неорганических веществ, а также подтвер-

ждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

- умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объём газов с опорой 



293 

 

на общие формулы; умение проводить расчеты по уравнениям химических ре-

акций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продук-

тов 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 обо-

рудованием; 

- наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана 

работы или составлением таблицы: изучение и описание физических свойств 

веществ; ознакомление с физическими и химическими явлениями; опыты, ил-

люстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение способов 

разделения смесей; получение кислорода и изучение его свойств; получение 

водорода и изучение его свойств; получение углекислого газа и изучение его 

свойств; получение аммиака и изучение его свойств; приготовление растворов 

с определенной массовой долей растворенного вещества; исследование и опи-

сание свойств неорганических веществ различных классов; применение инди-

каторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия кислот с ме-

таллами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми основаниями, 

солями; получение нерастворимых оснований; вытеснение одного металла 

другим из раствора соли; исследование амфотерных свойств гидроксидов алю-

миния и цинка; решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений»; решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация»; решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; химические экспери-

менты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-

, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-

ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа 

(3+), меди (2+), цинка; умение представлять результаты эксперимента в форме 

выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические законо-

мерности; 

- владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здо-

ровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздей-

ствия на живые организмы определенных веществ, а также способов умень-

шения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жи-

ров, белков, углеводов для организма человека; 
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-  владение основами химической грамотности, включающей умение пра-

вильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе, мине-

ральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных ис-

точников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хо-

зяйстве, на производстве; умение приводить примеры правильного использо-

вания изученных веществ и материалов; 

- умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять при-

чины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со зна-

ниями других учебных предметов с помощью педагога; 

- представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с хи-

мией и современными технологиями, основанными на достижениях химиче-

ской науки; наличие опыта работы с различными источниками информации по 

химии (научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ре-

сурсы) с опорой на алгоритм: умение объективно оценивать информацию о 

веществах, их превращениях и практическом применении. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Химия», 

распределенные по годам обучения 

8 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химиче-

ский элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и не-

однородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, ко-

личество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического эле-

мента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, эле 

троотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реак-

ции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро 

атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

ион, иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; использо-

вать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 

уравнений химических реакций, электронного баланса; определять валент-

ность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления элемен-

тов в бинарных соединениях с опорой на определения, в том числе структури-

рованные; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических со-

единениях; иметь представление о системе химических знаний, уметь с помо-

щью учителя применять систему химических знаний, для установления взаи-

мосвязи между изученным материалом и при получении новых знаний, а 

также при работе с источниками химической информации. Ориентироваться в 

понятиях и оперировать ими на базовом уровне, применять при выполнении 

учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на алгоритм учебных 



295 

 

действий изученные законы и теории: закон сохранения массы, Периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

атомно-молекулярная теория. Соотносить обозначения, которые имеются в 

таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав 

и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степени окисления химических элементов) 

с опорой на схемы; характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций с опорой на схемы; прогно-

зировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможно-

сти протекания химических превращений в различных условиях после пред-

варительного обсуждения с педагогом; вычислять относительную молекуляр-

ную 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, обобще-

ние, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных свя-

зей – для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-науч-

ные 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 выпол-

нению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газооб-

разных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с опреде-

лённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить хи-

мические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с по-

мощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.), подтвержда-

ющих качественный состав неорганических веществ (качественные реакции 

на ионы) под руководством педагога. 

9 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валент-

ность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, хи-

мическая связь, тепловой эффект реакции,моль, молярный объём, раствор; 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ион-

ного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстанови-

тель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, корро-

зия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая 
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концентрация (ПДК) вещества; иллюстрировать взаимосвязь основных хими-

ческих понятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании веществ и их 

превращений; использовать знаки и символы для фиксации результатов 

наблюдений, составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

записи данных условий задач. Использовать обозначения, имеющиеся в Пери-

одической системе и таблице растворимости кислот, оснований и солей в воде 

для выполнения заданий. определять валентность и степень окисления хими-

ческих элементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ 

к определённому классу соединений с опорой на определения, в том числе 

структурированные; виды химической связи (ковалентная, ионная, металличе-

ская) в неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; ха-

рактер среды в водных растворах кислот и щелочей, тип кристаллической ре-

шётки 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 пери-

одической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химиче-

ских элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение 

их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении 

свойств химических элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; классифицировать химиче-

ские элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и со-

ставу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов) с опорой на схемы; характеризо-

вать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ раз-

личных классов, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и со-

лей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между веще-

ствами различных классов; раскрывать сущность окислительно-восстанови-

тельных реакций посредством составления электронного баланса этих реак-

ций; прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возмож-

ности протекания химических превращений после предварительного обсужде-

ния с педагогом; вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; мас-

совую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химиче-

ской реакции с опорой на алгоритм; следовать правилам пользования химиче-

ской посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных хи-

мических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака 
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и углекислого газа); проводить реакции, подтверждающие качественный со-

став различных веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, ио-

дид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммо-

ния и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неор-

ганических веществ; применять основные операции мыслительной деятельно-

сти – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление при-

чинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических ре-

акций; естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, мо-

делирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

2.1.14 Физика  

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнона-

учных предметов, поскольку физические законы мироздания являются осно-

вой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика во-

оружает обучающихся научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Предмет максимально направлен 

на формирование интереса к природному и социальному миру, совершенство-

вание познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности ар-

гументировать свое мнение, формирование возможностей совместной дея-

тельности. Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения вос-

принимать и критически анализировать информацию, представленную в раз-

личных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции 

обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходи-

мых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической куль-

туры. Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение дан-

ным учебным предметом представляет определенную трудность для обучаю-

щихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, пери-

одическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточно-

стью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. Для преодоления трудностей в изучении учебного 

предмета «Физика» необходима адаптация объема и характера учебного мате-

риала к познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет 

их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. Дан-

ная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последователь-

ность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредмет-



298 

 

ных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологических особен-

ностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, опреде-

ляет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в 

классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. Методической ос-

новой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования яв-

ляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных результатов по-

средством организации активной познавательной деятельности обучающихся, 

что очень важно при обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение 

познавательной активности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на дан-

ном предмете является: повышение социальной адаптации детей через приме-

нение физических знаний на практике. Для обучающихся с ЗПР, так же, как и 

для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образо-

вательную программу, доминирующее значение приобретают такие цели, как: 

- освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблю-

дений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важней-

ших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физи-

ческих задач и выполнении экспериментальных исследований с использова-

нием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необ-

ходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явле-

ний природы; 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



299 

 

- формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-  овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установ-

ленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспери-

ментальной проверки; 

- понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных по-

требностей человека. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного 

цикла является развитие у них основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение) на основе выполнения развивающих упражне-

ний, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового само-

контроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепле-

ние изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с пра-

вильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением ло-

гических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне ос-

новного общего образования по-прежнему являются характерными: недоста-

точный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, вни-

мания, памяти, мышления), сниженный уровень интеллектуального развития, 

низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное интеллектуальное 

развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и возможностям. 

Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; расширен-

ное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; ак-

туализация первичного жизненного опыта обучающихся. Усвоение программ-

ного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с 

ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требу-

ющие применения сложных математических вычислений и формул, в особен-

ности таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Меха-

ническая энергия», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», 

решаются в классе с помощью учителя. Особое внимание при изучении курса 

физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведе-

нию (преимущественно на каждом уроке) кратковременных демонстраций 

(возможно с использованием электронной демонстрации). Некоторые темы 

обязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые разви-

вают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать получен-

ные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся 

с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший 
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контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабо-

раторных и практических работ. Большое внимание при изучении физики под-

ростками с ЗПР обращается на овладение ими практическими умениями и 

навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение 

объема математических вычислений за счет увеличения качественного описа-

ния явлений и процессов Достаточное количество времени отводится на рас-

смотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми яв-

лениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизнен-

ного опыта. Максимально используются межпредметные связи с такими дис-

циплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различ-

ных 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 спо-

собствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению получен-

ных знаний и практических умений. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в  АООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельно-

сти следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории 

детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» 

в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррек-

цию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 

результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексиче-

ским материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в 

активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 

термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная под-

держка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих 

моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться 

планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше вре-

мени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями. 
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2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для свое-

временного обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к 

ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулиро-

вать вопросы при затруднениях в усвоении нового материала. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в пред-

метную область «Естественные науки» и является обязательным для изучения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира Физика – наука о 

природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механические, тепло-

вые, электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические величины. 

Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность измере-

ний. Международная система единиц. Как физика и другие естественные 

науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания: наблюдение, 

постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощью моделей. 

Предмет и методы физики. 

Демонстрации3 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифро-

вым прибором. 

3. Определение погрешности эксперимента. Фронтальные лабораторные ра-

боты или электронная демонстрация. 

1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологи-

ческую карту эксперимента). 

2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела 

3. Определение размеров малых тел. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества: 

атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с тем-

пературой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц веще-

ства: притяжение и отталкивание. Агрегатные состояния вещества: строение 

газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между свой-

ствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации4 
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1 МС – элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые 

подробнее раскрыты в тематическом планировании. 

2 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучае-

мого материала. 

3 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, 

допускается (можно) проводить, используя информационные и электронные 

технологии (цифровые образовательные ресурсы). 

4 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опы-

тов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению. 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (элек-

тронная демонстрация). 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени дви-

жения. Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина из-

менения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма веще-

ства. Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тя-

жести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложе-

ние сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации3 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7. Демонстрация силы упругости на различных материалах. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклон-

ной плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 
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4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины 

от приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зави-

симость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зави-

симость давления жидкости от глубины. Сообщающиеся сосуды. Гидравличе-

ские механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины суще-

ствования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмо-

сферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уров-

нем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. Действие жидко-

сти и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. За-

кон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соот-

ношения плотностей тела и жидкости. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жид-

кость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действую-

щей на тело 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 быту и технике. 
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Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в ме-

ханике. 

Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. Фронтальные лабораторные3работы и 

опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по гори-

зонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация). 

4. Изучение закона сохранения механической энергии (электронная демон-

страция). 

8 КЛАСС 

Раздел 6. Тепловые явления Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, под-

тверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории. Мо-

дели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристалличе-

ские и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капил-

лярные явления. Тепловое расширение и сжатие. Температура. Связь темпера-

туры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теп-

лоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических ве-

ществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испаре-

ние (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость темпе-

ратуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. Энергия топ-

лива. Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых двигателей. 

КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды 

(МС). Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлажде-

нии. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы. 

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 
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11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (элек-

тронная демонстрация). 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых 

тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения. 

6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопере-

дачи и работы внешних сил. 

7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

8. Исследование процесса испарения. 

9. Определение относительной влажности воздуха. 

10. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). Носи-

тели электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, маг-

нитное). Электрический ток в жидкостях и газах. Работа и мощность электри-

ческого тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и потребители элек-

трической 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 по-

стоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение 

для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. При-

менение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигате-

лей в технических устройствах и на транспорте. Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы по-

лучения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источни-

ках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 



306 

 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникнове-

ния. 

25. Электрогенератор постоянного тока. Фронтальные лабораторные работы и 

опыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкоснове-

нии. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения. 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротив-

ления резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напря-

жения на ней. 

13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
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14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя. 

19. Измерение КПД электродвигательной установки. 

20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследова-

ние изменений значения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 

Раздел 8. Механические явления Механическое движение. Материальная 

точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. Равно-

мерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. Ускоре-

ние. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. Пер-

вый 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 во-

круг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёр-

дого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. Им-

пульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение (МС). Механическая работа и мощность. Работа сил тя-

жести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пру-

жины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохра-

нения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел от-

счёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относи-

тельно разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Те-

лежка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета 

физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
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9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пру-

жины. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движе-

ния шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движе-

нии без начальной скорости. 

5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

6. Определение коэффициента трения скольжения. 

7. Определение жёсткости пружины.17 

8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по гори-

зонтальной поверхности. 

9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

10. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны Колебательное движение. Основ-

ные 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. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн. 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
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1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника (элек-

тронная демонстрация). 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза 

от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза (электронная демонстрация). 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного ма-

ятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация). 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны Электромагнит-

ное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой 

связи. Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Волновые свойства света. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного теле-

фона. 

Раздел 11. Световые явления Лучевая модель света. Источники света. Прямо-

линейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. 

Плоское зеркало. Закон отражения света. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного внут-

реннего отражения в оптических световодах. Линза. Ход лучей в линзе. Опти-

ческая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптиче-

ская система. Близорукость и дальнозоркость. Разложение белого света в 

спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 
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12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла паде-

ния на границе «воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

(электронная демонстрация). 

- использовать под руководством педагога научные методы исследования фи-

зических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретиче-

ских выводов; 

- объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педаго-

гом научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на ос-

нове закона превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Фи-

зика» должны совпадать с результатами примерной рабочей программы ос-

новного общего образования. 

Наиболее значимыми являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: мотивация к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; установка на осмысление личного опыта, 

наблюдений за физическими экспериментами; установка на осмысление ре-

зультатов наблюдений за природными и техногенными явлениями с позиций 

физических законов; способность оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт; повыше-

ние уровня своей компетентности через практическую деятельность (при сов-

местном выполнении лабораторных практических работ); умение различать 

учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать самостоя-

тельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и 

другими вспомогательными средствами; способность принимать решение в 

жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения физиче-

ских знаний в актуальную ситуацию; способность соблюдать в повседневной 

жизни правила личной безопасности на основе понимания физических явле-

ний и знания законов физики; умение критически оценивать полученную от 

собеседника информацию, соотнося ее со знанием физических законов; спо-

собность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком; адекватность поведения обучающегося с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; углубление представлений о целостной 
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картине мира на основе приобретенных новых естественнонаучных знаний и 

практических умений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: выяв-

лять причины и следствия простых физических явлений; определять физиче-

ские понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, ис-

пользуя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды под руководством педагога; искать или отбирать информацию или дан-

ные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных крите-

риев. создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; с помощью педагога или 

самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по установлению 

особенностей физического объекта или явления; преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); устанавливать взаимо-

связь физических явлений и процессов, используя алгоритм учебных дей-

ствий. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: осо-

знанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей де-

ятельности; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). целена-

правленно использовать информационно-коммуникативные технологии, не-

обходимые для решения учебных и практических физических задач; органи-

зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе занятий физикой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: понимать 

цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; самостоя-

тельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физиче-

ских экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; соотно-

сить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; пра-

вильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 
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изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформирован-

ность у обучающихся умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физиче-

ские и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; еди-

ницы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, не-

равномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформа-

ция (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды, с опорой на 

дидактический материал 

- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равно-

мерное 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 пред-

варительного обсуждения с педагогом; 

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с различ-

ными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в при-

роде 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 физиче-

ские величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, сред-

няя 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 меха-

низмов, кинетическая и потенциальная энергия) с опорой на схему; при опи-

сании раскрывать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави-

симостей физических величин с опорой на дидактический материал; 

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 

закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную форму-

лировку закона и записывать его математическое выражение под руковод-

ством педагога с обсуждением плана работы; 
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- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в кон-

тексте ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логиче-

ских шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физи-

ческих закона или закономерности; 

- решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, предва-

рительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и про-

водить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения за-

дач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов после предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педагога 

в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с 

опорой на дидактический материал различать и интерпретировать получен-

ный результат, находить после обсуждения с педагогом ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов 

опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: фор-

мулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложен-

ного оборудования с опорой на схему, записывать ход опыта 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 физиче-

ской величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости 

пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения 

скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимо-

сти силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлине-

ния пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от 

плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на ко-

торую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и 

блоков); под руководством педагога участвовать в планировании учебного ис-

следования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложен-

ному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических ве-

личин 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; вытал-

кивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент 

полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции; 
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при выполнении измерений под руководством педагога собирать эксперимен-

тальную установку и вычислять значение искомой величины; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обору-

дованием 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 мате-

риал; 

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их 

описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравличе-

ский пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя зна-

ния о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и за-

кономерности; 

- приводить примеры / находить информацию о примерах практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Ин-

тернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, ко-

торая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-

туру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интер-

нет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

из одной знаковой системы в другую; 

- создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие 

письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации фи-

зического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о ре-

зультатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использо-

вать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступле-

ние презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педа-

гога распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными за-

дачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаи-

модействие, учитывая мнение окружающих. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформирован-

ность у обучающихся умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и 

размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния 
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вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двига-

тель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

- различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепло-

вое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, ка-

пиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излу-

чение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их ха-

рактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явле-

ний в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверх-

ностное 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 изучен-

ные свойства тел и физические явления, используя физические величины (тем-

пература, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-

вой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопро-

тивление 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 молеку-

лярно-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 сло-

весную 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 
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из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических яв-

лений, физических законов или закономерностей; 

- решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, пред-

варительно разобранный совместно с педагогом, используя законы и фор-

мулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить рас-

чёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи фи-

зических методов после предварительного обсуждения с педагогом; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов 

опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (ка-

пиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, темпера-

туры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излу-

чающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от темпера-

туры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на провод-

ник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоян-

ного тока): формулировать проверяемые сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

- осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержа-

ния в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения допол-

нительных источников выделять информацию, которая является противоречи-

вой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом 

научно-популярную литературу физического содержания, справочные мате-

риалы, 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 письмен-

ные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источ-

ников физического содержания, в том числе публично представлять резуль-

таты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно ис-

пользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать вы-

ступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

под руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии 

с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и коррек-

тировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 
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выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разре-

шать конфликты. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформирован-

ность у обучающихся умений: 

- ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система 

отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического 

движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, 

центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромаг-

нитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и по-

глощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

- соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равно-

мерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окруж-

ности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 

(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отра-

жение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр 

и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактив-

ность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их харак-

терных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое яв-

ление; 

- распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явле-

ний в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы 

и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; есте-

ственный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм чело-

века), при этом под руководством педагога переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

- описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изучен-

ные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускоре-

ние, 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, подня-

того над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кине-

тическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 



318 

 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель пре-

ломления среды); при описании с помощью учителя правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, с опорой на методических материал находить формулы, связываю-

щие 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, за-

кон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относитель-

ности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отраже-

ния и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях; при этом находить словесную формулировку закона и 

его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные ре-

сурсы; 

- соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в 

том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: вы-

являть при помощи педагога причинно-следственные связи, строить объясне-

ние из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физиче-

ских явлений, физических законов или закономерностей; 

- решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, пред-

варительно разобранный совместно с, используя законы и формулы, связыва-

ющие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оцени-

вать с помощью учителя реалистичность полученного значения физической 

величины; 

- иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи фи-

зических методов; используя описание исследования, после предварительного 

обсуждения с педагогом выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов; 

- уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов 

опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изу-

чение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость пери-

ода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распростране-

ние света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования с опорой на схему; 

описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы под руковод-

ством педагога; линзы, радиоактивный фон): с помощью педагога планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 
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следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализи-

ровать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обору-

дованием после предварительного обсуждения с педагогом; 

- сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физиче-

ских моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источ-

ник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра с опорой на методические материалы; 

- характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы 

действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описа-

ния (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ра-

кета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектро-

скоп, дозиметр, камера Вильсона), используя цифровые образовательные ре-

сурсы; 

- использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изу-

ченных технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для по-

строения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического ис-

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- осуществлять под руководством педагога поиск информации физического 

содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

- использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом 

научно-популярную литературу физического содержания, справочные мате-

риалы, 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 педа-

гога с обсуждением плана работы письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раз-

дела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенно-

стей аудитории сверстников.  

 

2.1.15 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Содержание учебного предмета направлено на 

формирование нравственного идеала, гражданской идентичности личности 
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обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя 

как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. Рас-

ширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного отноше-

ния к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать со-

гласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в об-

ществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации. 

Содержание предмета представлено через актуализацию макроуровня (Россия 

в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство, с еди-

ными для всех законами, общероссийскими духовнонравственными и куль-

турными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная 

как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиоз-

ной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). Предмет 

имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспи-

тание и социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмо-

циональному развитию. В этой связи учебный предмет играет большую роль 

в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая 

предпосылки для формирования целостной картины общества, основ духов-

ной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, пат-

риотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение получен-

ных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в обла-

сти социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в се-

мейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки других 

людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе пра-

вилами и нормами. Программа отражает содержание обучения предмету «Ос-

новы духовнонравственной культуры народов России» с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предме-

том «Основы духовно-нравственной культуры народов России», осмысление 

и усвоение информации морально-нравственного характера представляет 

определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенно-

стями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недоста-

точностью 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 ха-

рактера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР: учебный материал преподносить небольшими порциями, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы, дополнительную 

визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных 
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задач и работе с учебной информацией; использовать разностороннюю прора-

ботку учебного материала, стимулировать применение навыков и компетен-

ций в различных жизненных ситуациях; увеличить долю практикоориентиро-

ванного материала, связанного с жизненным опытом обучающегося с ЗПР; ис-

пользовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учеб-

ного материала при трудностях в усвоении и переработке информации. Цели 

и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России»  Специальной целью предмета является приобщение 

обучающихся с ЗПР к культурному наследию народов России, к общечелове-

ческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина Рос-

сии, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствова-

нию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР 

о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при освоении программы начального общего образования; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

- формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на со-

измерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьей, страной; 

- воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным 

и религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отно-

шение к людям другой культуры; 

- развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают до-

полнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», направленные на социальноэмоци-

ональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимули-

рование познавательной активности, повышение коммуникативной компе-

тентности в разных социальных условиях. Особенности отбора и адаптации 

учебного материала по основам духовнонравственной культуры народов Рос-

сии Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» необходимо строить на создании оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принци-

пами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по со-

держанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, освобож-

ден от излишней детализации. Необходимо использовать специальные методы 
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и приемы: объяснение с систематическим повторением, использование разно-

образных приемов актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на 

личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их осо-

быми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить 

виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечиваю-

щие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление 

предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении матери-

ала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 

опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; вы-

полнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учеб-

нопознавательной деятельности и контроль собственного результата. При за-

креплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 

обсуждение произведений художественной литературы и живописи, фрагмен-

тов фильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к мест-

ным достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимо-

действия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексиче-

ским материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в 

активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Каждое но-

вое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алго-

ритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминоло-

гии.  

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовнонравствен-

ной культуры народов России» в 5-6 классах. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне 

основного общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не 

менее 1 учебного часа в неделю. 

В пятом классе изучается как отдельный предмет, в шестом классе интегриро-

вано через предметные области «Искусство» и «Общественно-научные 

предметы». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНОНРАВ-

СТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

5 класс 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? Формирование и закрепление гражданского единства. Ро-

дина и Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная 
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семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое 

культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. Россия — многонациональная страна. Многона-

циональный народ Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба 

народов. 

Тема 3. Язык и история. Что такое язык? Как в языке народа отражается его 

история? Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации между 

людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — 

основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов Рос-

сии. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства 

России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. 

Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями 

общества. 

Тема 7. Духовная культура. Духовно-нравственная культура. Искусство, 

наука, духовность Мораль, нравственность, ценности. Художественное 

осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценно-

стей. 

Тема 8. Культура и религия. Религия и культура. Что такое религия, её роль в 

жизни общества и человека. Государствообразующие религии России. Един-

ство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. Зачем нужно учиться? Культура как способ 

получения нужных знаний. Образование как ключ к социализации и духовно- 

нравственному развитию 

человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). Единство 

культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. Семья — базовый элемент 

общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам как ду-

ховно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. История семьи как часть истории народа, 

государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и 

Отечество? 
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Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. Семейные традиции наро-

дов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция 

ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэ-

тического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанно-

стях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. Социальные роли в истории семьи. Роль до-

машнего труда. Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей 

семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Се-

мейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. Что делает человека человеком? 

Почему человек не может жить вне общества. Связь между обществом и куль-

турой как реализация духовнонравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как 

духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Тради-

ции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравствен-

ность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. Что такое 

история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, госу-

дарства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. Литература как художественное 

осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны литератур-

ные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Об-

мен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуни-

кации как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 
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Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социаль-

ные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Ро-

дина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. Что такое праздник? Почему 

праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные праздники как 

память культуры, как воплощение духовнонравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. Памятники как 

часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоцио-

нальных связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его 

музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. Художественная реаль-

ность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. Хра-

мовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. 

Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад 

с использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). География культур 

России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. Россия — единая страна. 

Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые ду-

ховно-нравственные ценности народов России. 

6 класс 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. Культура как форма социального взаи-

модействия. Связь между миром материальной культуры и социальной струк-

турой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический про-

гресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. Территория России. 

Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. Домашнее хозяйство и его типы. 

Хозяйственная деятельность народов России в разные исторические периоды. 
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Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Раз-

деление труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его 

механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности 

общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных 

этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная обусловленность 

различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи цен-

ностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. Права и обязанности человека в куль-

турной традиции народов России. Права и свободы человека и гражданина, 

обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. Мир ре-

лигий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовнонравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). Современ-

ное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современ-

ного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов 

России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. 

Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в 

культуре народов России, единство человеческих качеств. Единство духовной 

жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное изме-

рение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. Религия как источник нрав-

ственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в 

традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал чело-

века. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. Гуманитарное 

знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право 

в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Что такое 

этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравствен-

ным. Почему нравственность важна? 
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Тема 14. Самопознание (практическое занятие). Автобиография и автопорт-

рет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. Что такое труд. Важность труда и 

его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, по-

двиг труда, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? Что такое подвиг. Героизм как самопожерт-

вование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопо-

мощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Человек в 

социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовнонрав-

ственного самосознания. Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сирот-

ство. Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. Мило-

сердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волон-

тёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной 

культуры народов России. Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. 

Философия гуманизма. Проявления гуманизма в историко-культурном насле-

дии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовнонрав-

ственного облика общества. Социальные профессии: врач, учитель, пожар-

ный, полицейский, социальный работник. Духовно-нравственные качества, 

необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учё-

ные, педагоги. Важность меценатства для духовно-нравственного развития 

личности самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. Учёные России. Почему важно помнить исто-

рию науки. Вклад науки в благополучие страны. Важность морали и нрав-

ственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей про-

фессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает чело-

века гражданином. Нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим наро-

дам и их истории. Важность патриотизма. 
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Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? Война и мир. Роль знания в защите 

Родины. Долг гражданина перед общество. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия — наша Родина. Государство как объединяющее 

начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон? Что такое 

Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Россий-

ская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими каче-

ствами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или 

класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). Человек. Его образы в 

культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека. 

Тема 32. Человек и культура (проект). Итоговый проект: «Что значит быть че-

ловеком?». Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР 

предусмотрен контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опросов, за-

щиты проектов. 

Темы проектных работ: 

1. «Правнуки Победы о своих прадедах». 

2. «Место подвига в наше время». 

3. «Герои космоса». 

4. «Благотворительные мероприятия, которые могут провести учащиеся 

вашего класса». 

5. «Изобразительное искусство как источник знаний и нравственных 

ценностей». 

6. «Театр как источник знаний и нравственных ценностей». 

7. «История этикета письма». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОС-

СИИ» 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Лич-

ностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности. Личностные результаты освоения курса включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся с 

ЗПР к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправ-

ленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней по-

зиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание: 
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- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России 

через представления об исторической роли культур народов России, традици-

онных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

Гражданское воспитание: 

- формирование способности к осознанию своей гражданской идентичности 

через знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества и знание основных норм мо-

рали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помо-

щью воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Ценности познавательной деятельности: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

Духовно-нравственное воспитание: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов родного края, России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование нравственной рефлексии и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- принятие ценности семейной жизни; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России; готовность на их основе к сознател ному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 
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Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

- умение определять с помощью учителя понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать после предварительного анализа причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- умение с помощью учителя создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- владение смысловым чтением; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

- умение с помощью учителя организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность со сверстниками; 

- работать на основе алгоритма учебных действий индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение с опорой на ис-

точник информации; 

- умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- умение с помощью учителя определять цели обучения, ставить и формули-

ровать для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение с помощью учителя планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты 

5 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 



331 

 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

- знать предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России», понимать важность изучения культуры и религий для формиро-

вания личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях 

«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах 

духовно-нравственному единству страны; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между языком и культурой, 

духовно- нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия: 

- иметь представление об историческом пути формирования многонациональ-

ного состава населения Российской Федерации; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 

народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

- объяснять с помощью учителя необходимость межнационального и межре-

лигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и 

дружбы между народами и нациями. 

Тема 3. Язык и история: 

- знать и понимать, что такое язык, каково его влияние на развитие личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителе духовно-

нравственных смыслов культуры; 

- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в органи-

зации межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать с опорой на источник информации своё понимание необходи-

мости нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, ре-

чевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей: 

- иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, 

его взаимосвязи с языками других народов России; 

- знать важность русского языка как культурообразующего языка народов Рос-

сии, важность его для существования государства и общества; 

- понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского госу-

дарства, уметь приводить примеры; 

- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их проис-

хождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры: 

- иметь представление о понятии «культура»; 

- осознавать с помощью учителя взаимосвязь культуры и природы; представ-

лять основные формы культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 



332 

 

- уметь выделять после предварительного анализа общие черты в культуре раз-

личных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура: 

- иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледе-

лии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между хозяйственным укла-

дом и проявлениями духовной культуры; 

- объяснять с опорой на источник информации зависимость основных куль-

турных укладов народов России от географии их массового расселения, при-

родных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура: 

- иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», 

«наука», «религия»; 

- знать и давать определения с опорой на словарь терминам «мораль», «нрав-

ственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном для 

обучающихся с ЗПР уровне осмысления; 

- осознавать с помощью учителя значение культурных символов, нравствен-

ный и духовный смысл культурных артефактов; 

- иметь представление о знаках и символах, уметь соотносить их после пред-

варительного анализа с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия: 

- иметь представление о понятии «религия», её роли в жизни общества и ос-

новных социально-культурных функциях; 

- осознавать связь религии и морали; 

- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

- уметь характеризовать с опорой на план конфессии России. 

Тема 9. Культура и образование: 

- характеризовать с опорой на источник информации термин «образование», 

его важность для личности и общества; 

- иметь представление об основных ступенях образования в России и их необ-

ходимости; 

- понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

- приводить с опорой на источник информации примеры взаимосвязи между 

знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека; 

- понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием 

общества, востребованность процесса познания как получения новых сведе-

ний о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России: (практическое занятие) 

- иметь представления о закономерностях развития культуры и истории наро-

дов, их культурных особенностях; 

- выделять с помощью учителя общее и единичное в культуре на основе пред-

метных знаний о культуре своего народа; 
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- устанавливать с помощью учителя наличие взаимосвязи между культурой 

и духовно-нравственными ценностями на основе местной культурноисториче-

ской специфики; 

- обосновывать с опорой на источник информации важность сохранения куль-

турного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, 

морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей: 

- знать и понимать смысл термина «семья»; 

- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенно-

стями семейного быта и отношений в семье; 

- знавать значение термина «поколение» и устанавливать с помощью учителя 

его взаимосвязь с культурными особенностями своего времени; 

- уметь составить с опорой на план рассказ о своей семье в соответствии с 

культурно-историческими условиями её существования; 

- понимать и объяснять такие понятия, как «счастливая семья», «семейное сча-

стье»; 

- осознавать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

- понимать: смысл терминов: «сиротство», «социальное сиротство»; нрав-

ственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со сто-

роны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи: 

- знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь и различия между концеп-

тами «Отечество» и «Родина»; 

- понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохране-

ния; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь истории семьи и истории 

народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России: 

- иметь представление о семейных традициях и их важности как ключевых 

элементах семейных отношений; 

- знать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

- уметь рассказывать с опорой на план о семейных традициях своего народа и 

народов России, собственной семьи; 

- объяснять с помощью учителя роль семейных традиций в культуре общества, 

трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России: 

- приводить примеры традиционных сказочных и фольклорных сюжетов о се-

мье, семейных обязанностях с опорой на источник информации; 

- уметь объяснять своё понимание семейных ценностей, выраженных в фоль-

клорных сюжетах; 
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- иметь представление о морально-нравственное значение семьи в литератур-

ных произведениях, о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

- понимать после предварительного анализа важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи: 

- знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

- уметь объяснять с помощью учителя специфику семьи как социального ин-

ститута, характеризовать роль домашнего труда и распределение экономиче-

ских функций в семье; 

- уметь объяснять с опорой на источник информации взаимосвязь семейного 

уклада с социально-экономической структурой общества в форме большой и 

малой семей; 

- характеризовать с опорой на план распределение семейного труда и осозна-

вать его важность для укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире: (практическое занятие) 

- иметь представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории 

народов России, уметь объяснять с помощью учителя данные закономерности 

на региональных материалах и приводить примеры из жизни собственной се-

мьи; 

- выделять с опорой на источник информации особенности духовной культуры 

семьи в фольклоре и культуре различных народов; 

- устанавливать после предварительного анализа наличие взаимосвязи между 

культурой и духовно-нравственными ценностями семьи; 

- объяснять с помощью учителя важность семьи и семейных традиций для 

трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как 

фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура: 

- знать и понимать значение термина «личность» в контексте духовнонра 

ственной культуры; 

- уметь объяснить с помощью учителя взаимосвязь личности и общества, лич-

ности и культуры; 

- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры: 

- знать значение термина «творчество»; 

- уметь объяснять с помощью учителя важность морально- нравственных огра-

ничений в творчестве; 

- уметь объяснять важность творчества как реализацию духовнонравственных 

ценностей человека; 

- знать и уметь объяснить с помощью учителя взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности: 

- знать значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 
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- уметь объяснять с опорой на источник информации происхождение духов-

ных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

- понимать и уметь приводить примеры с опорой на источник информации та-

ких ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «лю-

бовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность: 

- понимать суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты с опорой на источник информации; 

- иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

- осознавать с помощью учителя историю своей семьи и народа как часть ми-

рового исторического процесса; 

- знать о существовании связи между историческими событиями и культурой; 

- объяснять с опорой на план важность изучения истории как духовнонрав-

ственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры: 

- знать отличия литературы от других видов художественного творчества;21 

- рассказывать с опорой на план об особенностях литературного 

повествования, выделять простые выразительные средства литературного 

языка; 

- объяснять с помощью учителя важность литературы как культурного явле-

ния, как формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла в литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур: 

- иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «куль-

турный обмен» как формах распространения и обогащения духовнонравствен-

ных идеалов общества; 

- понимать важность сохранения культурного наследия; 

- знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры с опорой на источ-

ник информации межкультурной коммуникации как способа формирования 

общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа: 

- знать и уметь объяснить с помощью учителя суть и значение следующих ду-

ховно- нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы чело-

века, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов России с опорой на культурные и истори-

ческие особенности российского народа; 
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- осознавать с помощью учителя духовно-нравственные ценности в качестве 

базовых общегражданских ценностей российского общества и уметь доказы-

вать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие: 

- знать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтнич-

ность»; 

- называть с опорой на источник информации основные этносы Российской 

Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

- уметь объяснить с опорой на источник информации значение словосочетаний 

«многонациональный народ Российской Федерации», «государствообразую-

щий народ», «титульный этнос»; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

- демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелиги-

озного согласия в России; 

- уметь выделять после предварительного анализа общие черты в культуре раз-

личных народов, обосновывать их значение и причины с помощью учителя. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России: 

- иметь представление о природе праздников и их важности как элементов 

культуры; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь праздников и культурного 

уклада; 

- различать после предварительного анализа основные типы праздников; 

- уметь рассказывать с опорой на план о праздничных традициях народов Рос-

сии и собственной семьи; 

- анализировать с помощью учителя связь праздников и истории, культуры 

народов России; 

- понимать основной смысл семейных праздников; 

- определять опираясь на источник информации нравственный смысл празд-

ников народов России; 

- объяснять с помощью учителя значение праздников как элементов культур-

ной памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России: 

- знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать с опорой на источник 

информации основные типы памятников архитектуры и проследить связь 

между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического раз-

вития; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между типом жилищ и типом 

хозяйственной деятельности; 

- уметь охарактеризовать, опираясь на план, связь между уровнем научнотех-

нического развития и типами жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитек-

туры и духовно-нравственными ценностями народов России; 
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- устанавливать связь после предварительного анализа между историей памят-

ника и историей края, характеризовать памятники истории и культуры; 

- иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой ра-

боты. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России: 

- знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творче-

ства, рассказывать с опорой на план об особенностях музыкального повество-

вания, выделять простые выразительные средства музыкального языка; 

- объяснять с помощью учителя важность музыки как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений; 

- знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России: 

- знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов худо-

жественного творчества, рассказывать с опорой на план об особенностях и вы-

разительных средствах изобразительного искусства; 

- уметь объяснить с опорой на источник информации, что такое скульптура, 

живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

- объяснять с опорой на источник информации важность изобразительного ис-

кусства как культурного явления, как формы трансляции культурных ценно-

стей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла изобразительного искусства; 

- знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России: 

- знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, объяснять с помощью 

учителя важность и нужность этих языковых выразительных средств; 

- знать, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

- воспринимать и объяснять с помощью учителя важность понимания фольк-

лора как отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственно-

сти; 

- знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные сред-

ства; 

- оценивать с помощью учителя морально-нравственный потенциал нацио-

нальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом: 

- знать и уметь приводить примеры взаимосвязи между бытом и природными 

условиями проживания народа своего региона; 

- уметь объяснять с помощью учителя важность сохранения и развития куль-

турных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообра-

зия культур; 
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- уметь оценивать с опорой на источник информации и устанавливать границы 

и приоритеты взаимодействия между людьми разной этнической, религиозной 

и гражданской идентичности на доступном уровне; 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, пат-

риотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России: (практическое занятие) 

- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации отличия культур-

ной географии от физической и политической географии; 

- знать, что такое культурная карта народов России; 

- описывать с опорой на план отдельные области культурной карты в соответ-

ствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России: 

- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации значение и роль 

общих элементов в культуре народов России для обоснования её территори-

ального, политического и экономического единства; 

- объяснять с помощью учителя важность и преимущества этого единства пе-

ред требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

6 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Культура как социальность»24 

Тема 1. Мир культуры: его структура: 

- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации структуру куль-

туры как социального явления; 

- понимать с помощью учителя специфику социальных явлений, их 

ключевые отличия от природных явлений; 

- уметь объяснять с помощью учителя связь между этапом развития матери-

альной культуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь с ду-

ховно-нравственным состоянием общества; 

- понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических 

процессов; 

- уметь объяснить после предварительного анализа взаимосвязь между 

научно-техническим прогрессом и этапами развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов: 

- характеризовать с опорой на источник информации административнотерри-

ториальное деление России; 

- знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте России; 

- понимать и уметь объяснить с помощью учителя необходимость федератив-

ного устройства в полиэтничном государстве, важность сохранения историче-

ской памяти отдельных этносов; 

- объяснять с опорой на источник информации принцип равенства прав каж-

дого человека, вне зависимости от его принадлежности к тому или иному 

народу; 
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- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

- демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелиги-

озного согласия в России; 

- характеризовать с опорой на план духовную культуру всех народов России 

как общее достояние и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры: 

- понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать с опорой 

на план его типы; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между хозяйственной дея-

тельностью народов России и особенностями исторического периода; 

- находить и объяснять после предварительного анализа зависимость ценност-

ных ориентиров народов России от их локализации в конкретных климатиче-

ских, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный: 

- знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, харак-

теризовать с опорой на план их роль и значение в истории и современном об-

ществе; 

- устанавливать с помощью учителя взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономи-

чески благоприятной среды; 

- демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и 

духовно-нравственной важности; 

- понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 

- объяснять с опорой на источник информации влияние технологий на куль-

туру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России: 

- иметь представление об истории образования и его роли в обществе на раз-

личных этапах его развития; 

- понимать и обосновывать с опорой на источник информации роль ценностей 

в обществе, их зависимость от процесса познания; 

- понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных 

общественных процессах; 

- объяснять с опорой на план важность образования в современном мире и цен-

ность знания; 

- характеризовать с опорой на план образование как часть процесса формиро-

вания духовно-нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека: 

- знать термины: «права человека», «естественные права человека», «правовая 

культура»: 

- характеризовать с опорой на источник информации историю формирования 

комплекса понятий, связанных с правами; 
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- объяснять с помощью учителя важность прав человека как привилегии и обя-

занности человека; 

- понимать необходимость соблюдения прав человека; 

- понимать и уметь объяснить с опорой на источник информации необходи-

мость сохранения паритета между правами и обязанностями человека в обще-

стве; 

- приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов 

России. Опираясь на источник информации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие: 

- знать и понимать смысл терминов: «религия», «конфессия», «атеизм», «сво-

бодомыслие»; 

- характеризовать с опорой на источник информации основные конфессии; 

- знать и уметь объяснять с помощью учителя роль религии в истории и на 

современном этапе общественного развития; 

- понимать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное: (практическое занятие) 

- характеризовать с опорой на источник информации основные процессы, про-

текающие в современном обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

- объяснять с помощью учителя важность духовно-нравственного развития 

человека и общества в целом для сохранения социально-экономического бла-

гополучия; 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека: 

- объяснять с помощью учителя, как проявляется мораль и нравственность че-

рез описание личных качеств человека; 

- соотносить с помощью учителя личностные качества с теми или иными мо-

ральными и нравственными ценностями; 

- понимать различия после предварительного анализа между этикой и этике-

том и их взаимосвязь; 

- объяснять с помощью учителя ценность свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных про-

цессах; 

- характеризовать с опорой на источник информации взаимосвязь таких поня-

тий как «свобода», «ответственность», «право» и «долг»; 

- понимать важность коллективизма как ценности современной России и его 

приоритет перед идеологией индивидуализма; 

- приводить примеры с опорой на источник информации идеалов человека в 

историко-культурном пространстве современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России: 

- понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 
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- характеризовать с опорой на план процесс взросления человека и его основ-

ные этапы, а также потребности человека для гармоничного развития и суще-

ствования на каждом из этапов; 

- обосновывать с помощью учителя важность взаимодействия человека и об-

щества, характеризовать с опорой на план негативные эффекты социальной 

изоляции; 

- знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли 

в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности: 

- характеризовать с опорой на план нравственный потенциал религии; 

- знать и уметь излагать, опираясь на план, нравственные принципы конфессий 

России; 

- знать основные требования к нравственному идеалу человека в государство-

образующих религиях современной России; 

- уметь обосновывать, опираясь на источник информации, важность религиоз-

ных моральных и нравственных ценностей для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом: 

- понимать и характеризовать с опорой на источник информации смысл поня-

тия «гуманитарное знание»; 

- определять с помощью учителя нравственный смысл гуманитарного знания, 

его системообразующую роль в современной культуре; 

- характеризовать с опорой на план понятие «культура» как процесс самопо-

знания общества, как его внутреннюю самоактуализацию; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь различных областей гумани-

тарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры: 

- характеризовать с опорой на источник информации многосторонность поня-

тия «этика»; 

- понимать особенности этики как науки; 

- объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и куль-

туре народов России и соотносить их с личным опытом; 

- объяснять с помощью учителя важность и необходимость нравственности 

для социального благополучия общества и личности. 

Тема 14. Самопознание: (практическое занятие) 

- характеризовать с опорой на источник информации понятия «самопознание», 

«автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

- уметь соотносить после предварительного анализа понятия «мораль», «нрав-

ственность», «ценности» с самопознанием и рефлексией на доступном для 

обучающихся уровне; 

- объяснять свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком: 
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- характеризовать с опорой на план важность труда и его роль в современном 

обществе; 

- соотносить с помощью учителя понятия: «добросовестный труд» и «эконо-

мическое благополучие»; 

- объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и 

уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

- оценивать с помощью учителя общественные процессы в области обществен-

ной оценки труда; 

- осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; 

- объяснять с опорой на источник информации важность труда и его экономи-

ческой стоимости; 

- знать и объяснять понятия: «трудолюбие», «подвиг труда», «ответствен-

ность», «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя: 

- характеризовать понятия: «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

- понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

- уметь доказывать с опорой на источник информации важность героических 

примеров для жизни общества; 

- знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

- объяснять разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значи-

мость для общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние: 

- характеризовать с опорой на план понятие «социальные отношения»; 

- понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в 

приложении к его нравственному и духовному развитию; 

- характеризовать с опорой на источник информации роль малых и больших 

социальных групп в нравственном состоянии личности; 

- знать понятия: «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и при-

водить примеры из истории, культуры и литературы; 

- объяснять с помощью учителя важность и находить нравственные основания 

социальной взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

- понимать и характеризовать с опорой на источник информации понятие 

«этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовнонра 

ственного самосознания: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятие «социальные 

проблемы современного общества» как многостороннее явление, в том числе 

обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

- приводить примеры таких понятий как: «бедность», «асоциальная семья», 

«сиротство»; знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на 

доступном для понимания уровне; 
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- объяснять с помощью учителя важность роли государства в преодолении 

этих проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний 

со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятия: «благотвори-

тельность», «меценатство», «милосердие», «волонтерство», «социальный про-

ект», «гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», 

«коллективизм» в их взаимосвязи; 

- выявлять после предварительного анализа общие черты традиций благотво-

рительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у предста-

вителей разных этносов и религий; 

- уметь находить с помощью учителя информацию о благотворительных, во-

лонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной 

культуры народов России: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятие «гуманизм» как 

источник духовно- нравственных ценностей российского народа; 

- находить проявления гуманизма в историко- культурном наследии народов 

России; 

- объяснять с помощью учителя важность гуманизма для формирования высо-

конравственной личности, государственной политики, взаимоотношений в об-

ществе; 

- находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовнонрав-

ственного облика общества: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятия: «социальные 

профессии», «помогающие профессии»; 

- иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых пред-

ставителям социальных профессий; 

- осознавать с помощью учителя ответственность личности при выборе соци-

альных профессий; 

- приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтвер-

ждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятие «благотвори-

тельность» и его эволюцию в истории России; 

- доказывать с опорой на источник информации важность меценатства в со-

временном обществе для общества в целом и для духовно-нравственного раз-

вития личности самого мецената; 

- характеризовать с опорой на источник информации понятие «социальный 

долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; 
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- приводить примеры с опорой на источник информации выдающихся благо-

творителей в истории и современной России; 

- понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской дея-

тельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и ду-

ховного прогресса общества: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятие «наука»; 

- уметь обосновывать с помощью учителя важность науки в современном об-

ществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрес-

сом; 

- называть с опорой на источник информации имена выдающихся учёных Рос-

сии; 

- объяснять с помощью педагога важность понимания истории науки, получе-

ния и обоснования научного знания; 

- характеризовать и доказывать с опорой на источник информации важность 

науки для благополучия общества, страны и государства. 

Тема 24. Моя профессия: (практическое занятие) 

- характеризовать понятие «профессия», предполагать с опорой на источник 

информации характер и цель труда в определённой профессии; 

- обосновывать с опорой на источник информации преимущества выбранной 

профессии, характеризовать её вклад в общество; называть духовнонравствен-

ные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин: 

- характеризовать понятия: «Родина» и «гражданство», объяснять с помощью 

учителя их взаимосвязь; 

- понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

- понимать и называть нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятие «патриотизм»; 

- приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

- различать после предварительного анализа истинный и ложный патриотизм 

через ориентированность на ценности толерантности, уважения к другим 

народам, их истории и культуре; 

- уметь обосновывать с помощью учителя важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг: 

- характеризовать с опорой на источник информации понятия: «война» и 

«мир»; 

- доказывать с помощью учителя важность сохранения мира и согласия; 

- объяснять с помощью учителя роль защиты Отечества, её важность для граж-

данина; 

- понимать важность защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 
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- характеризовать понятия: «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосно-

вывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина: 

- характеризовать понятие «государство»; 

- уметь выделять и формулировать основные особенности Российского госу-

дарства с опорой на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

- характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

- характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить после 

предварительного анализа это понятие с необходимыми нравственными каче-

ствами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность: (практическое занятие) 

- охарактеризовать с опорой на план свою гражданскую идентичность, её со-

ставляющие: этническую, религиозную, гендерную идентичности; 

- обосновывать с помощью учителя важность духовно-нравственных качеств 

гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс: (практическое занятие) 

- характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных 

действий, их нравственного характера; 

- находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать с помощью 

учителя их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он: (практическое занятие) 

- характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

- приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

- формулировать с опорой на источник информации свой идеал человека и 

нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура: (проект) 

- характеризовать с опорой на источник информации грани взаимодействия 

человека и культуры; 

- уметь описывать в выбранном направлении с помощью известных примеров 

образ человека, создаваемый произведениями культуры; 

- показывать с помощью учителя взаимосвязь человека и культуры через их 

взаимовлияние; 

- характеризовать с опорой на план основные признаки понятия «человек» с 

опорой на исторические и культурные примеры, их осмысление и оценку, как 

с положительной, так и с отрицательной стороны. 

2.1.15 Изобразительное искусство 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в 

рамках адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучаю-

щихся к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами ху-
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дожественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творче-

ских способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР получают представле-

ние об изобразительном искусстве как целостном явлении. Содержание обра-

зования по предмету предусматривает два вида деятельности обучающихся: 

восприятие произведений искусства и собственную художественно-творче-

скую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодей-

ствие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информацион-

ного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, 

что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобрази-

тельного искусства. Художественная деятельность обучающихся на уроках 

находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объ-

ёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действитель-

ности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение ху-

дожественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым те-

мам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). Наряду с основной формой организации учеб-

ного процесса – уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видео-

материалы о художественных музеях и картинных галереях. Основой реализа-

ции содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является ре-

ализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

- придавать результатам образования социально и личностно значимый харак-

тер; 

- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образователь-

ных областях; 

- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению но-

вого опыта деятельности и поведения; 

- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на ос-

нове формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющей ос-

нову социальной успешности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» представлены в Примерной рабочей программе основного общего обра-

зования по предмету «Изобразительное искусство». Особенности психиче-

ского развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррек-

ционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», 

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной 
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и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повы-

шение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятель-

ным действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям куль-

туры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты чело-

века; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурирова-

нию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному ис-

кусству Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на 

обучающихся с ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной кате-

гории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. В 

этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые осо-

бенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуля-

ции движений, недостаточная четкость и координированность непроизволь-

ных движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к за-

труднениям при выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необ-

ходимо снижать требования при оценивании качества выполнения самостоя-

тельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практи-

ческой работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным 

уровнем активности и замедлением переработки информации, обеднен и узок 
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кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при от-

боре произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, следует 

отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окруже-

ния, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на личный 

опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать от-

дельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомитель-

ного или факультативного изучения. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Изобразительное искусство» При ра-

боте на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обуче-

ния: показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно 

должно сопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной работе, спо-

собствовать развитию речи, умению составлять связное речевое высказыва-

ние. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, картинные и письмен-

ные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы же-

лательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, со-

ставление плана ее реализации. С целью формирования личностных компетен-

ций у обучающихся с ЗПР следует предусматривать чередование уроков ин-

дивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой 

деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся дого-

вариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 

и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Место 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане В соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» вхо-

дит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета 

«Изобразительное искусство», представленное в Примерной рабочей про-

грамме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основ-

ной образовательной программе основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» Общие сведе-

ния о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное искусство 

и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни лю-

дей. Древние корни народного искусства Истоки образного языка декора-

тивно-прикладного искусства. Традиционные образы народного (крестьян-

ского) прикладного искусства. Связь народного искусства с природой, бытом, 

трудом, верованиями и эпосом. Роль природных материалов в строительстве 



349 

 

и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного 

уклада. Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. Выпол-

нение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по де-

реву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе прак-

тической творческой работы. Убранство русской избы Конструкция избы, 

единство красоты и пользы – функционального и символического – в её по-

стройке и украшении. Символическое значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьян-

ского искусства. Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора 

крестьянского дома. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома. Декоративные элементы жилой среды. Определяющая роль природных 

материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома 

в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, сим-

волики её декора и уклада жизни для каждого народа. Выполнение рисунков 

предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (са-

рафан) и южнорусский (понёва) варианты. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма для различных регионов страны. Искусство 

народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее про-

исхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Сим-

волическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в 

разных регионах страны. Выполнение рисунков традиционных праздничных 

костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия. Народные праздники и праздничные обряды как 

синтез всех видов народного творчества. Выполнение сюжетной композиции 

или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций 

народных праздников. Народные художественные промыслы Роль и значение 

народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. Многообразие видов традицион-

ных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с региональнонацио-

нальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть 

и лён и др.). Традиционные древние образы в современных игрушках народ-

ных промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные эле-

менты росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Мест-

ные промыслы игрушек разных регионов страны. Создание эскиза игрушки по 

мотивам избранного промысла. Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведе-

ния по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной 

мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 
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произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орна-

мента. Праздничность изделий «золотой хохломы». Городецкая роспись по де-

реву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой рос-

писи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные осо-

бенности городецкой росписи. Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие 

сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи по-

суды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. Роспись 

по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 

освещённости и объёмности изображения. Древние традиции художественной 

обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения пред-

метов и художественно-технических приёмов работы с металлом. Искусство 

лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой мини-

атюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. Мир 

сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исто-

рических, духовных и культурных традиций. Народные художественные ре-

мёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. Декоративно-прикладное искусство в культуре 

разных эпох и народов Роль декоративно-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций. Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации 

общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. Характерные при-

знаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. Характерные особенности 

одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его 

положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украше-

ниях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предме-

тов быта – в культуре разных эпох. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни современного человека Многообразие материалов и техник современ-

ного декоративноприкладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Символический 

знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные укра-

шения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении 

образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. Де-

кор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 
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Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» Общие сведения о видах ис-

кусства Пространственные и временные виды искусства. Изобразительные, 

конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства Живописные, гра-

фические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. Виды 

рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. Начальные умения ри-

сунка с натуры. Зарисовки простых предметов. Линейные графические ри-

сунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. Ритм и рит-

мическая организация плоскости листа. Основы цветоведения: понятие цвета 

в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, ос-

новные и составные цвета, дополнительные цвета. Цвет как выразительное 

средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цве-

товых отношений; колорит в живописи. Виды скульптуры и характер матери-

ала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная 

скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произве-

дения мелкой пластики. Виды рельефа. Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения 

и анализа произведений изобразительного искусства. Предмет изображения, 

сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. Основы графи-

ческой грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения 

и точка схода, правила перспективных сокращений. Изображение окружности 

в перспективе. Рисование геометрических тел на основе правил линейной пер-

спективы. Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. Ри-

сунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности 

освещения «по свету» и «против света». Рисунок натюрморта графическими 

материалами с натуры или по представлению. Творческий натюрморт в гра-

фике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. 

Печатная графика. Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмор-

тах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного 

натюрморта. Портрет Портрет как образ определённого реального человека. 

Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в порт-

ретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 



352 

 

Великие портретисты в европейском искусстве. Особенности развития порт-

ретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской жи-

вописи. Парадный и камерный портрет в живописи. Особенности развития 

жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. Построе-

ние головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и че-

репной частей головы. Графический портрет в работах известных художников. 

Разнообразие графических средств в изображении образа человека. Графиче-

ский портретный рисунок с натуры или по памяти. Роль освещения головы при 

создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. Выражение характера человека, его социального поло-

жения и образа эпохи в скульптурном портрете. Значение свойств художе-

ственных материалов в создании скульптурного портрета. Живописное изоб-

ражение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведе-

ниях выдающихся живописцев. Опыт работы над созданием живописного 

портрета. Пейзаж Особенности изображения пространства в эпоху Древнего 

мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. Правила построения 

линейной перспективы в изображении пространства. Правила воздушной пер-

спективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображе-

нии пейзажа. Особенности изображения разных состояний природы и её осве-

щения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. Особенно-

сти изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессиони-

стов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы. Живописное изображение различных состояний при-

роды. Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной 

культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. Становление образа родной природы в произве-

дениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художе-

ственного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. Творче-

ский опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выра-

зительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. Гра-

фические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей при-

роды. Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в по-

нимании образа города. Город как материальное воплощение отечественной 

истории и культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и ис-

торического образа в жизни современного города. Опыт изображения город-

ского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плос-

кости изображения. Бытовой жанр в изобразительном искусстве Изображение 

труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. Жанровая картина как обобщение жизнен-

ных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. 
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Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль кар-

тины в их утверждении. Работа над сюжетной композицией. Композиция как 

целостность в организации художественных выразительных средств и взаимо-

связи всех компонентов произведения. Исторический жанр в изобразительном 

искусстве Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значи-

тельных событий в жизни общества. Жанровые разновидности исторической 

картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на биб-

лейские темы, батальная картина и др. Историческая картина в русском искус-

стве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. Картина К. 

Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. Работа над сю-

жетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над ис-

торической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. Библейские темы в изобразительном искус-

стве Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. Вечные темы и их нравственное 

и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизнен-

ные позиции разных поколений. Произведения на библейские темы Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Хри-

ста народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический 

смысл. Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. Работа над эскизом сюжетной композиции. Роль и 

значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобрази-

тельном искусстве. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» Архитектура и ди-

зайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства. Ди-

зайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметнопростран-

ственной среды жизни людей. Функциональность предметно-пространствен-

ной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций 

общества. Материальная культура человечества как уникальная информация о 

жизни людей в разные исторические эпохи. Роль архитектуры в понимании 

человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и 

природного ландшафта. Возникновение архитектуры и дизайна на разных эта-

пах общественного развития. Единство функционального и художественного 

— целесообразности и красоты. Графический дизайн Композиция как основа 

реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. Элементы композиции в графиче-

ском дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Формальная 
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композиция как композиционное построение на основе сочетания геометриче-

ских фигур, без предметного содержания. Основные свойства композиции: це-

лостность и соподчинённость элементов. Ритмическая организация элементов: 

выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость компози-

ции. Практические упражнения по созданию композиции с вариативным рит-

мическим расположением геометрических фигур на плоскости. Роль цвета в 

организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. Применение локаль-

ного цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Шрифты и 

шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобрази-

тельно-смысловой символ. Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква 

— изобразительный элемент композиции». Логотип как графический знак, эм-

блема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифто-

вой логотип. Знаковый логотип. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и изображения. Искусство пла-

ката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Компози-

ционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и жур-

нала. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде 

коллажа или на основе компьютерных программ. Макетирование объёмно-

пространственных композиций Композиция плоскостная и пространственная. 

Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной компо-

зиции как «чертежа» пространства. Макетирование. Введение в макет понятия 

рельефа местности и способы его обозначения на макете. Выполнение практи-

ческих работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Структура зда-

ний различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, о 

разующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. Понятие тектоники как выражение в худо-

жественной форме конструктивной сущности сооружения и логики конструк-

тивного соотношения его частей. Роль эволюции строительных материалов и 

строительных технологий в изменении архитектурных конструкций (перекры-

тия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов; каркасная 

каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современ-

ной архитектуры). Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 

Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых челове-

ком. Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ 

формы через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 



355 

 

изменение формы предмета. Выполнение аналитических зарисовок форм бы-

товых предметов. Творческое проектирование предметов быта с определением 

их функций и материала изготовления Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоци-

ональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влия-

ние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Конструи-

рование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использова-

нием цвета. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и разви-

тия производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художе-

ственной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура 

народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-про-

странственной среде жизни разных народов. Выполнение заданий по теме 

«Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок из-

вестных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изобра-

жения. Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологиче-

ские и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «пере-

стройки» в архитектуре. Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функциона-

лизма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. Пространство городской среды. Исторические формы 

планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Роль цвета в 

формировании пространства. Схема-планировка и реальность. Современные 

поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ 

по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фо-

токоллажа или фантазийной зарисовки города будущего. Индивидуальный об-

раз каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение куль-

турного наследия для современной жизни людей. Дизайн городской среды. 

Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектур-

ного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе го-

рода. Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пеше-

ходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. Вы-

полнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажно-графической композиции или ди-

зайн-проекта оформления витрины магазина. Интерьер и предметный мир в 

доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн простран-

ственно-предметной среды интерьера. Образно-стилевое единство материаль-

ной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. От-
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делочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Интерьеры обще-

ственных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). Выполнение практиче-

ской и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом реше-

нии интерьера» в форме создания коллажной композиции. Организация архи-

тектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парко-

вой средой. Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ланд-

шафта русской усадебной территории и задачи сохранения исторического 

наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. Выполнение 

дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. Единство эстетического и функционального в объёмнопростран-

ственной организации среды жизнедеятельности людей. Образ человека и ин-

дивидуальное проектирование Организация пространства жилой среды как от-

ражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потреб-

ностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и ар-

хитектуре. Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и 

сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура 

как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Ко-

стюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Це-

лесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как биз-

нес и в качестве манипулирования массовым сознанием. Характерные особен-

ности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль 

фантазии и вкуса в подборе одежды. Выполнение практических творческих 

эскизов по теме «Дизайн современной одежды». Искусство грима и причёски. 

Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бы-

товой и сценический. Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, общественной деятельностью. Дизайн и ар-

хитектура – средства организации среды жизни людей и строительства нового 

мира. Примерные контрольно-измерительные материалы по изобразитель-

ному искусству Контрольные работы по предмету «Изобразительное искус-

ство» программой не предусмотрены. Основные формы учебной деятельности 

– практическое художественное творчество посредством овладения художе-

ственными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. На уроках изобразительного 

искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися с ЗПР произве-

дений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценива-

ние художественно-творческой деятельности в силу практического характера 

занятий по изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с 

ЗПР носит индивидуальный характер, учитываются следующие показатели: 

-  правильность приемов работы; 

-  степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы); 
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- соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: осознание основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; ценностное отношение к Российскому искусству, художе-

ственным традициям разных народов, проживающих в родной стране. разви-

тие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; цен-

ность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; осознание собственного эмоционального состояния и эмоциональ-

ного состояния других на основе анализа продуктов художественной деятель-

ности, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; интерес к 

практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным 

искусством, на основе применения изучаемого предметного знания; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания 

художественного изделия; продуктивная коммуникация со сверстниками, 

взрослыми в ходе творческой деятельности; развитие собственных творческих 

способностей, формирование устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти; способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: анали-

зировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; устанавливать причинно-

следственные связи при анализе картин художников; с помощью педагога или 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного анализа; самостоятельно выбирать способ решения учебно-творче-

ской задачи (выбор материала, инструмента и пр.) для достижения наилучшего 

результата; пользоваться различными поисковыми системами при выполне-

нии творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т.д.; искать и отбирать информацию из различных источников 

для решения учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала. Овладение универсальными учебными комму-

никативными действиями: организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками в процессе выполнения кол-

лективной творческой работы; выполнять свою часть работы, достигать мак-

симально возможного качественного результата, координировать свои дей-

ствия с другими членами команды при работе над творческими проектами; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. Овладение универсаль-

ными учебными регулятивными действиями: самостоятельно планировать 

учебные действия в соответствии с поставленной художественной задачей, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различных ху-

дожественно-творческих задач; рационально подходить к определению цели 

самостоятельной творческой деятельности; соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами творческой деятельности, осуществлять контроль 

своей деятельности; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении художественной задачи; понимать причины, по которым планируемый 

результат не был достигнут, находить позитивное в произошедшей ситуации 

(пейзаж не получился, потому что неверно расположил линию горизонта, но 

усовершенствовал технику работы с акварелью); выражать собственные эмо-

ции доступными художественными средствами; различать и называть эмоции 

других, выраженные при помощи художественных средств; анализировать 

возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; ставить 

себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и 

намерения; осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу 

художественного произведения; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого. 

Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобрази-

тельное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: иметь пред-

ставление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей; иметь 

представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологи-

ческом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в 

древней истории человечества; иметь представление о коммуникативных, по-

знавательных и культовых функциях декоративно-прикладного искусства; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); иметь пред-

ставление о неразрывной связи декора и материала; распознавать по образцу 

и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного ис-

кусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, 

ковка, др.; иметь представление о специфике образного языка декоративного 

искусства – его знаковой природе, орнаментальности, стилизации изображе-

ния; различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, расти-

тельный, зооморфный, антропоморфный; иметь практический опыт самостоя-

тельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центриче-

ских; иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов сим-

метрии в построении орнамента и иметь практический опыт применения эти 

представлений в собственных творческих декоративных работах; иметь прак-

тический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы 
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мирового искусства; иметь представление об особенностях народного кре-

стьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого вы-

ражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в це-

лом; уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традици-

онных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 

жизни, конь, птица, мать-земля); знать на базовом уровне и иметь опыт само-

стоятельного изображения по образцу конструкции традиционного крестьян-

ского дома, его декоративного убранства, иметь представление о функцио-

нальном, декоративном и символическом единстве его деталей; иметь практи-

ческий опыт изображения характерных традиционных предметов крестьян-

ского быта; иметь представление о конструкции народного праздничного ко-

стюма, его образном строе и символическом значении его декора; иметь пред-

ставление о разнообразии форм и украшений народного праздничного ко-

стюма различных регионов страны; иметь практический опыт изображения 

или моделирования традиционного народного костюма; иметь представления 

и иметь практический опыт изображения или конструирования устройства 

традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; 

объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции 

и декора, их связь с природой, трудом и бытом; иметь представление о приме-

рах декоративного оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных 

исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, ан-

тичные Греция и Рим, Европейское Средневековье); иметь представление о 

разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, их единстве и це-

лостности для каждой конкретной культуры, определяемых природными усло-

виями и сложившийся историей; объяснять при помощи учителя значение 

народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни; рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных 

художественных промыслов; называть с опорой на образец характерные черты 

орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных про-

мыслов; уметь перечислять материалы, используемые в народных художе-

ственных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; различать с опорой на 

образец изделия народных художественных промыслов по материалу изготов-

ления и технике декора; иметь представления о связи между материалом, фор-

мой и техникой декора в произведениях народных промыслов; иметь пред-

ставление о приёмах и последовательности работы при создании изделий не-

которых художественных промыслов; иметь практический опыт изображения 

фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей изделий ряда отече-

ственных художественных промыслов; иметь представление о роли символи-

ческого знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или лого-

типа; понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной 

символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; уметь 
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определять по образцу и указывать продукты декоративноприкладнойхудоже-

ственной деятельности в окружающей предметнопространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их об-

разное назначение; иметь представления о широком разнообразии современ-

ного декоративно-прикладного искусства; уметь различать с опорой на обра-

зец художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; иметь опыт 

коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: иметь представление о разли-

чиях между пространственными и временными видами искусства и их значе-

нии в жизни людей; меть представление о причинах деления пространствен-

ных искусств на виды; иметь представления об основных видах живописи, гра-

фики и скульптуры, объяснять при помощи учителя их назначение в жизни 

людей. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: раз-

личать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; понимать значение материала в создании художественного об-

раза; иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также другими доступными художественными материалами; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; иметь представление о роли рисунка как основы 

изобразительной деятельности; иметь опыт учебного рисунка – светотеневого 

изображения объёмных форм; иметь представления об основах линейной пер-

спективы и первоначальные навыки изображения объёмных геометрических 

тел на двухмерной плоскости (при необходимости при помощи учителя); 

иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая 

тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом уровне; 

иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и 

иметь опыт их визуального анализа; иметь опыт определения конструкции 

сложных форм, соотношения между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка; иметь опыт творческого композиционного ри-

сунка в ответ на заданную учебную задачу; иметь представления об основах 

цветоведения: основные и составные цвета, дополнительные цвета; иметь 

представление о понятиях «колорит», «цветовые отношения», «цветовой кон-

траст»; иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; иметь опыт 

объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении пред-

метов или животных. Жанры изобразительного искусства: иметь представле-

ния о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искус-

ства. 
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Натюрморт: иметь представление о изображении предметного мира в различ-

ные эпохи истории человечества и уметь приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи Нового времени при помощи учителя; рассказывать о 

натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных худож-

ников по предложенному плану; иметь представление и иметь опыт примене-

ния в рисунке правил линейной перспективы и изображения объёмного пред-

мета в двухмерном пространстве листа; иметь представление об освещении 

как средстве выявления объёма предмета; иметь опыт построения композиции 

натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделе-

ния доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств вырази-

тельности; иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт созда-

ния натюрморта средствами живописи. Портрет: иметь представление об ис-

тории портретного изображения человека в разные эпохи как последователь-

ности изменений представления о человеке; иметь представления о содержа-

нии портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Но-

вого времени; узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микелан-

джело, Рембрандт и др.) по образцу или с помощью учителя; иметь представ-

ления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великих ху-

дожниках-портретистах (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций кон-

струкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы; иметь представление о способах объёмного изображения го-

ловы человека, иметь опыт создания зарисовок объёмной конструкции головы 

(по образцу); иметь представление о термине «ракурс»; иметь представление 

о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера чело-

века и образа эпохи в скульптурном портрете; иметь начальный опыт лепки 

головы человека; иметь представление о графических портретах мастеров раз-

ных эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа чело-

века; иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в со-

здании портретного образа как средства выражения настроения, характера, ин-

дивидуальности героя портрета; иметь представление о жанре портрета в ис-

кусстве ХХ в. — западном и отечественном. Пейзаж: иметь представление об 

изображении пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве 

и в эпоху Возрождения; иметь представления о правилах построения линейной 

перспективы и иметь опыт применения их в рисунке; иметь представления о 

содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий гори-

зонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; иметь 

представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их примене-

ния на практике; иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
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иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористиче-

ской изменчивости состояний природы; иметь представление о истории пей-

зажа в русской живописи, особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); иметь опыт жи-

вописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по па-

мяти и представлению; иметь опыт изображения городского пейзажа – по па-

мяти или представлению. Бытовой жанр: иметь представления о роли изобра-

зительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных 

эпох и народов; иметь представления о понятиях «тематическая картина», 

«станковая живопись», «монументальная живопись»; основных жанрах тема-

тической картины; уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содер-

жание в жанровой картине; иметь представление о значении художественного 

изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и со-

временной жизни; иметь представление об изображении труда и повседнев-

ных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; иметь представле-

ния о различиях произведений разных культур по их стилистическим призна-

кам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и 

др.); иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте тра-

диций их искусства; иметь представление о понятии «бытовой жанр»; иметь 

опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни. Ис-

торический жанр: иметь представление о историческом жанре в истории ис-

кусства и его значении для жизни общества; иметь представление об авторах 

и содержании таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Бо-

ярыня Морозова» и других картин В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Ре-

пина; иметь представление об основных этапах работы художника над тема-

тической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над 

этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; иметь 

опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художе-

ственный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над компози-

цией. Библейские темы в изобразительном искусстве: иметь представление о 

значении библейских сюжетов в истории культуры; иметь представление о 

значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных поколений; иметь 

представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, т 

ких как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, 

«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скуль-

птура «Пьета» Микеланджело и др.; иметь представление о картинах на биб-

лейские темы в истории русского искусства; иметь представление о содержа-

нии знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Хри-

ста народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» 

Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; иметь представление о смыс-
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ловом различии между иконой и картиной на библейские темы; иметь пред-

ставления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Руб-

лёве, Феофане Греке, Дионисии. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: иметь 

представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, 

т. е. искусства художественного построения предметнопространственной 

среды жизни людей; иметь представление о роли архитектуры и дизайна в по-

строении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чув-

ства, установки и поведение человека; иметь представления о ценности сохра-

нения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и 

быта разных эпох. Графический дизайн: иметь представления о понятии фор-

мальной композиции и её значении как основы языка конструктивных искус-

ств; иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции; 

иметь представления об основных типах формальной композиции; иметь опыт 

составления различных формальных композиции на плоскости; иметь опыт 

составления формальных композиции на выражение в них движения и ста-

тики; иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической 

организации листа; иметь представление о роли цвета в конструктивных ис-

кусствах; иметь представление о технологии использования цвета в живописи 

и в конструктивных искусствах; иметь представление о выражении «цветовой 

образ»; иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента 

или доминанты, объединённых одним стилем; иметь представление о шрифте 

как графическом рисунке начертания букв, объединённых общим стилем, от-

вечающим законам художественной композиции; иметь представление о соот-

несении особенностей стилизации рисунка шрифта и содержания текста; 

иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых 

гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (бук-

вицы); иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в каче-

стве элементов графической композиции; иметь представление о функции ло-

готипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; иметь пред-

ставление о шрифтовом и знаковом видах логотипа; иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; иметь практический опыт построе-

ния композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединения текста и изображения; иметь представление об искусстве констру-

ирования книги, дизайне журнала; иметь практический творческий опыт об-

разного построения книжного и журнального разворотов в качестве графиче-

ских композиций. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека: иметь практический опыт построения под руководством учи-

теля объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного про-

странства в реальной жизни; иметь представления о структуре различных ти-

пов зданий и влиянии объёмов и их сочетаний на образный характер по-

стройки и её влиянии на организацию жизнедеятельности людей; иметь пред-
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ставление о роли строительного материала в эволюции архитектурных кон-

струкций и изменении облика архитектурных сооружений; иметь представле-

ния и практический опыт изображения особенностей архитектурно-художе-

ственных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зда-

ний, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 

среды; иметь представления о архитектурных и градостроительных измене-

ниях в культуре новейшего времени, современном уровне развития техноло-

гий и материалов; иметь представления о значении сохранения исторического 

облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия 

как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентично-

сти; иметь представление о понятии «городская среда»; уметь объяснять с по-

мощью учителя планировку города как способ организации образа жизни лю-

дей; иметь представления о различных видах планировки города; иметь опыт 

разработки городского пространства в виде макетной или графической схемы 

под руководством учителя; иметь представления о эстетическом и экологиче-

ском взаимном сосуществовании природы и архитектуры; иметь представле-

ние о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; иметь представление о взаимосвязи формы и материала при постро-

ении предметного мира; о влиянии цвета на восприятие человеком формы объ-

ектов архитектуры и дизайна; иметь опыт проектирования под руководством 

учителя интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности 

человека; иметь представление о том, как в одежде проявляются характер че-

ловека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий; понимать, 

что такое стиль в одежде; иметь представление об истории костюма в истории 

разных эпох; иметь представление о понятии моды в одежде; иметь представ-

ление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его цен-

ностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов компози-

ции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; иметь представление о 

характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать при помощи 

учителя функциональные особенности современной одежды с традицион-

ными функциями одежды прошлых эпох; иметь опыт создания эскизов по теме 

«Дизайн современной одежды», эскизов молодёжной одежды для разных жиз-

ненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); иметь представ-

ление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа; иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового ма-

кияжа; иметь представления о эстетических и этических границах применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

 

2.1.17  Адаптивная физическая культура 
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Особенности двигательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования 

Физическое развитие обучающихся с ЗПР близко к норме во внешнем прояв-

лении. На уровне основного общего образования у обучающихся сохраняются 

статические нарушения, нарушения в развитии основных движений и мелкой 

моторики, нарушения осанки и координации и др.  Сложно  формируется кон-

троль за двигательными действиями, в  связи с чем возникают проблемы в 

формировании произвольных движений,  координированности, ориентировки 

в пространстве. Нарушение коммуникации у обучающихся может способство-

вать развитию негативных личностных отношений и антисоциальных тенден-

ций в подростковом возрасте. Для них характерны: слабость волевых усилий, 

несамостоятельность, внушаемость. Характеристики внимания с возрастом 

улучшаются, но по-прежнему не стабильны.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень об-

разования. Распределение указанных результатов по годам обучения опреде-

ляется Адаптированной основной общеобразовательной программой основ-

ного общего образования обучающихся с ЗПР, разработанной образователь-

ной организацией. 

Личностные результаты освоения 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спор-

тивному прошлому и настоящему многонационального народа России,  осо-

знание и ощущение личностной сопричастности спортивной составляющей 

жизни российского народа). Знание истории спорта, знаменитых спортсменов 

России и мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к занятиям  адаптивной физической культурой; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам при выполнении физических упражнений и в совместной 

спортивной деятельности.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие совре-

менного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физиче-

ским возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на 

уроках «Адаптивная физическая культура».  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение понимания кра-

соты движения и человека.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом). 

 

Метапредметные результаты 

 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной фи-

зической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление 

режима дня, программы тренировок и т.д. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образова-

тельных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов в части физического совер-

шенствования; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в от-

дельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятель-

ности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач на уроках по адаптивной фи-

зической культуре. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные 

ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

- планировать и корректировать свое физическое развитие. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осу-

ществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характе-

ристик/показателей результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

- обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкуль-

туре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и 

делать выводы о причинах его успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 
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- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы на основе содержания предмета «Адаптивная физиче-

ская культура». Обучающийся сможет: 

- подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спор-

тивному инвентарю; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объ-

яснять их сходство или отличия; 

- объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком движение; 

- определять логические связи между движениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, 

к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изуче-

ния теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная 

физическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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Предметные результаты Требования к процессу и планируемым резуль-

татам занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося с за-

держкой психического развитии  

Знания о физической культуре- Объясняет роль и значение адаптивной физи-

ческой культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современ-

ного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влия-

ние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- объясняет  роль и значение занятий адаптивной физической культурой в 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные особенности физического и    психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования инди-

видуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

и контроля их эффективности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Обучение основным гимнастическим элементам  

-Выполняет построение в шеренгу и колонну по команде; 

- осуществляет расчет в шеренге и колонне по одному; на 1-й, 2-й; 

- выполняет упражнения по памяти со словесным пояснением учителя; 

 

- выполняет серию действий; 

- запоминает несколько движений на слух и воспроизводит их; 

- выполняет несложные перестроения, связанные с необходимостью логиче-

ского мышления; 

- знает пространственные понятия «лево-право», «вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в процессе ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие без опоры на месте и в 

движении; 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с 

проговариванием выполняет действие. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

- Применяет приемы страховки и самостраховки во время занятий физиче-

скими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и уши-

бах; приемы массажа и самомассажа; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением; 

 - знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима помощь педагога в по-

строении правильного положения тела при выполнении упражнения); 
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- выполняет упражнения на координацию и равновесие без опоры на месте и в 

движении. 

Легкая атлетика 

Обучение технике ходьбы и бега 

- Соблюдает правила профилактики травматизма и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах, проговаривает их; 

- четко выполняет упражнения с опорой на словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с 

этим выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию работы рук и ног (например, чере-

дует хлопок с шагом); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической ко-

ординации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные  упражнения  разными  способами: грудное  и диа-

фрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Обучение метанию малого мяча- Выполняет упражнения с осуществлением 

самоконтроля, парного контроля; 

- определяет эффективность занятий физическими упражнениями, функцио-

нальное состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 

Спортивные игры Обучение игре в волейбол, баскетбол, футбол 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима помощь педагога в по-

строении правильного положения тела при выполнении упражнения); 

-  выполняет на память серию из 5-7 упражнений; 

- выполняет манипуляции с предметами (например, жонглирование). 

- Играет по правилам без облегчений. 

Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и уши-

бах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

- проводит спортивные соревнования с обучающимися младших классов;  

-проводит судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Лыжная подготовка (Иммитация) Обучение основным элементам лыжной 

подготовки 

Соблюдает правила: 

-  культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и 

соревнований; 
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- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и уши-

бах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях лыжной 

подготовкой; 

Проговаривает правила игр;Выполняет упражнение целостно, проговаривает 

последовательность действий; Удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге. 

Проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с 

этим выполняет действие;  Выполняет дыхательные  упражнения  разными  

способами: грудное  и диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, по-

верхностное и глубокое. 

Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализа-

ции программы на уровне основного общего образования 

Знания о физической  культуре Место и роль адаптивной физической куль-

туры и спорта в современном обществе.  Адаптивная физическая культура - 

составная часть культуры, одно из важных средств укрепления здоровья и все-

стороннего физического развития занимающихся.  Понятия о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Необходимость контроля и наблюдения за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Техника 

безопасности при занятиях АФК и спортом.  Значение АФК для подготовки 

людей к трудовой деятельности. История олимпийского движения, современ-

ное олимпийское движение в России, великие спортсмены. Обучение основ-

ным гимнастическим элементам Построения и перестроения. Построения, по-

вороты на месте, перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному 

в колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага 

на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении.    Общеразвивающие упражнения с предметами Упраж-

нения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, пе-

ребрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении (в 

парах и группе с передачами, бросками и ловлей мяча). Упражнения с ганте-

лями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, медленные по-

вороты и наклоны туловища, приседания (начинать в положении лежа, затем 

вводить упражнения с утяжелителями сидя, если нет противопоказаний и 

нарушений осанки). Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мяча по-

сле подбрасывания вверх, удара о пол, в стену (ловля мяча на месте, в прыжке, 

после кувырка в движении). Перекаты: вперед и назад из положения лёжа на 

спине, перекат вперед и назад из положения сидя, перекат вперед и назад из 

упора присев, круговой перекат в сторону, перекат вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении лёжа на спине, сидя, в приседе.  Ку-

вырки: кувырок назад, кувырок назад прогнувшись через плечо, кувырок впе-

ред, кувырок вперед с прыжка. Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове 
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и руках, стойка на руках Мост. Перевороты.  Постепенно усложняющиеся ком-

бинации элементов в соответствии с двигательными возможностями обучаю-

щихся.Легкая атлетика Обучение технике ходьбы и бега Ходьба. Сочетание 

разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полу-приседе, спиной вперед).   

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; Ходьба приставным шагом 

левым и правым боком; ходьба с остановками для выполнения задания (при-

сесть, повернуться, выполнить упражнение и др.); ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений по сигналу; ходьба с выполнением движе-

ний рук на координацию; ходьба с преодолением несложных препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 мин.) в различном темпе; пешие переходы по 

слабопересеченной местности до 1км, ходьба в различном темпе с выполне-

нием заданий и другие. Бег.  Бег на    месте    с    высоким    подниманием бедра    

со сменой темпа; Бег «змейкой», не задевая предметов; то же —    вдвоем, 

держась за руки;      Бег по прямой по узкому (30—35 см) коридору; Бег с 

подскоками, с подпрыгиванием и доставанием предметов; Бег по ориентирам; 

Бег в различном темпе; Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, 

на пятках, в полу-приседе, спиной вперед).  Ходьба на носках с высоким под-

ниманием бедра; Ходьба приставным шагом левым и правым боком; ходьба с 

остановками для выполнения задания (присесть, повернуться, выполнить 

упражнение и др.); ходьба скрестным шагом;  ходьба с изменением направле-

ний по сигналу; ходьба с выполнением движений рук на координацию; ходьба 

с преодолением несложных препятствий; продолжительная ходьба (10-15 

мин.) в различном темпе; пешие переходы по слабопересеченной местности 

до 1км, ходьба в различном темпе с выполнением заданий и другие. Бег.  Бег 

на    месте    с    высоким    подниманием бедра    со сменой темпа; Бег «змей-

кой», не задевая предметов; то же —    вдвоем, держась за руки;      Бег по 

прямой по узкому (30—35 см) коридору; Бег с подскоками, с подпрыгиванием 

и доставанием предметов; Бег по ориентирам; Бег в различном темпе; Медлен-

ный бег в равномерном темпе от 5 до 15 минут; «Челночный    бег».    Бег    с    

максимальной скоростью, остановками, с переноской предметов (кубиков, мя-

чей); Бег с грузом в руках; Бег широким шагом на носках по прямой; Скорост-

ной бег на дистанции 10-30м; Бег с преодолением малых препятствий (набив-

ные мячи, полосы, скамейки) в среднем темпе; Бег на 20-30м; Эстафетный бег 

на отрезках 15-20м с передачей эстафеты касанием рукой партнера; Бег с пре-

одолением препятствий (высота до 20-30см); Различные специальные беговые 

упражнения на отрезках до 30м; Бег на 30м на скорость; Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности на расстояние до 1000м и другие.Обучение ме-

танию малого мяча Подготовительные упражнения: упражнения на увеличе-

ние подвижности (гибкости) в плечевых суставах и в грудном отделе позво-

ночника; координацию (двигательную ловкость) и быстроту движений; разви-

тие скоростно-силовых качеств.  



373 

 

Подготовительные упражнения с мячом: перекатывание мяча партнеру, пере-

катывания мяча через препятствия, катание мяча вдоль гимнастической ска-

мейки. Подбрасывание и ловля мяча над собой и об стенку. Перебрасывание 

мяча двумя руками    снизу, из-за    головы    партнеру    и ловля двумя руками 

(с постепенным увеличением    расстояния    и    высоты полета). Дополнитель-

ные движения перед ловлей мяча.   

Упражнения с набивным мячом. Удержание мяча в различных положениях, 

ходьба с мячом в различных положениях рук, наклоны туловища, приседания 

с удержанием мяча. Перекатывание набивного мяча руками, ногами, со сбива-

нием предметов. Стойка на мяче.  

Упражнения в метании малого мяча. Метание малого мяча в цель. Метание в 

цель после предварительного замаха. Метание из разных исходных положе-

ний. Метание на точность попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, по-

движные игры с метанием. 

Спортивные игры Обучение игре в волейбол, баскетбол, футболИзучение пра-

вил игры в волейбол, баскетбол, футбол с использованием наглядности: пре-

зентаций, печатных изданий, видеофильмов.  

Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения к защитной стойке пристав-

ными шагами влево, вправо, вперед, назад, с остановками шагом и прыжком 

без мяча, передача мяча двумя руками от груди с места и шагом, ведение мяча 

на месте, по прямой, бросок мяча по корзине двумя руками от груди и двумя 

руками снизу с места.   

Волейбол:  

Перемещения и стойки: основная и низкая стойка; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед, остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, спосо-

бов перемещений.  

Передачи: передача мяча сверху двумя руками: над собой – на месте, в парах, 

в треугольнике; передачи в стену с изменением высоты и расстояния.  

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, ноги согнуты в коленях, одна 

нога впереди, туловище наклонено  

Футбол:   

Обучение движениям без мяча: бег (в том числе и с изменением направления); 

прыжки; финты без мяча (туловищем).  

Обучение движениям с мячом: удар ногой;) прием (остановки) мяча; удар го-

ловой; ведение мяча; финты;  

отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Лыжная подготовка  Обучение основным элементам лыжной подготовки1) пе-

редвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным);   

2) подъёмы на лыжах в гору;   

3) спуски с гор на лыжах;   
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4) торможения при спусках;   

5) повороты на лыжах в движении;   

6) прохождение учебных дистанций (1,2,3 км).  

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на 

плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и 

скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной 

стойке; подъем по склону наискось и прямо «лесенкой»; передвижение на лы-

жах в медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на ско-

рость на отрезке 40-60 м. Игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быст-

рее". Передвижение на лыжах до 1км. 

 

2.1.18 Музыка  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присут-

ствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории че-

ловечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие худо-

жественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уро-

вень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической вовлечён-

ности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для разви-

тия внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим 

собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным ис-

кусством. Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важ-

нейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопе-

реживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в ка-

честве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего пони-

мать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представи-

телей 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 приобре-

тает 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 мировоззре-

ния 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 лично-

сти, особенно обучающегося с ЗПР, является способность музыки развивать 

чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и 

логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении бу-

дущего и его сравнении с прошлым. Музыка обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 
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мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмо-

ционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию лич-

ности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный 

вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей си-

стемы ценностей. Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную об-

ласть «Искусство», способствует эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию, формированию способности оценивать и сознательно выстраи-

вать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в целом, 

коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с 

ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображе-

ние, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать информацию, 

передаваемую через художественные образы. Овладение основами музыкаль-

ных знаний на уровне основного общего образования должно обеспечить фор-

мирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и ду-

ховной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обуча-

ющихся с ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениям искус-

ства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практиче-

скими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности. Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обу-

чающихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно-познава-

тельной деятельности, при котором отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправлен-

ности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение про-

граммным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция 

в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на про-

дуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР 

характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и не-

устойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В связи 

с этим в образовательном процессе используются специальные приемы, поз-

воляющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии обу-

чающихся. Особое внимание уделяется формированию жизненных компетен-

ций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР к духовной составляющей 

предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции, культурные 

ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития обучающе-

гося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его 

культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
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- приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизнен-

ных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, вооб-

ражения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оцени-

вать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную тер-

минологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нот-

ную грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как жи-

вого образного искусства во взаимосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный пред-

мет «Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребно-

сти во взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовнонравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного че-

ловека и общества, в развитии мировой культуры. Программа содержит пере-

чень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 

образовательных результатов, рекомендованных образовательной организа-

ции. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эс-

тетического развития и духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

ЗПР и в то же время обнаруживает существенный коррекционный потенциал. 

В процессе обучения учитываются особенности развития обучающихся с ЗПР, 

препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития поняти 

ноабстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание худо-

жественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело вос-

принимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности 

осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальных ин-

струментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы вли-

яют на восприятие настроения музыкального произведения, его эмоцио-

нально-образного содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различе-

нии тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором ха-

рактера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препят-

ствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному му-

зыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, сниже-

ние ее объема может затруднять запоминание текста 
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песен и теоретический материал с соответствующей терминологией. Поэтому 

коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение зада-

ний на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативнообразного 

мышления, чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного 

предмета «Музыка» необходим подбор эмоционально привлекательного и до-

ступного музыкального материала, дополнительная визуализация и нагляд-

ность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов дея-

тельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включение 

специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению 

словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной при-

влекательности занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие 

обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности. Важным становится поощ-

рение инициативы обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую 

деятельность класса и образовательной организации, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся. Примерная рабочая программа разрабо-

тана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании ра-

бочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития чело-

века, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает непри-

менимыми критерии утилитарности. Основная цель реализации программы – 

воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обуча-

ющихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания явля-

ется личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче-

ского восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смыс-

ловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование ху-

дожественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миро-

понимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе явля-

ются: 
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- приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психо-

логический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

- осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бы-

тования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на чело-

века; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального ис-

кусства; воспитание уважительного отношения к системе культурных ценно-

стей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития куль-

турного многообразия; 

- формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкаль-

ного языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

- развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенство-

вание в предметных умениях и навыках, в том числе: 

- слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного вос-

приятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступ-

ных музыкальных инструментах; 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

- творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фе-

стивали, представления); 

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкан-

тах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации 

в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной 

культуре. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении 

обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспе-

чение интеллектуально-творческого развития, развитие активного познава-

тельного поиска в сфере искусства, стимулирование самостоятельности в 

освоении различных учебных действий. 

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следую-

щих задач: 

- формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемле-

мой части их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к ис-

кусству, стремления к музыкальному самообразованию; 
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- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчи-

вости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

- развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, раз-

витие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и во-

ображения; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, спе-

цифики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-об-

разной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- развитие творческих способностей учащихся, овладение художественн прак-

тическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкальнотворче-

ской деятельности (слушание музыки, пение, музыкальнопластическое движе-

ние, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой прак-

тике с применением информационнокоммуникативных технологий); 

- передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрирован-

ного в музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

- коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посред-

ством приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие му-

зыкальных произведений, переживание и осознание своих чувств через про-

живание музыкального образа; 

- коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посред-

ством заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания 

средств музыкальной выразительности; 

- совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, фор-

мирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. Если обучение предмету 

построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предпола-

гает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучаю-

щегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в 

частности. Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую 

очередь эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию пат-

риотизма. Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную связь с 

другими участниками сопровождения (учителем по основным предметам, пе-

дагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они по-

могут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учиты-

вать их в образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответ-

ствии с образовательными потребностями каждого ученика. Учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с учителемлогопедом, поскольку распева-

ние на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и арти-

куляции. Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в 
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учете психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода 

к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию произволь-

ной регуляции деятельности и поведения. 

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит мо-

дульный принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся 

формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в 

художественной культуре, об основных жанрах народной и профессиональной 

музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах творчества круп-

нейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, известных ин-

струментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приоб-

ретают навыки эмоционально-образного восприятия музыкальных произведе-

ний, определения на слух произведений русской и зарубежной классики, об-

разцов народного музыкального творчества, произведений современных ком-

позиторов, исполнения народных песен, песен композиторовклассиков и с 

временных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении му-

зыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения 

звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и 

оркестра. Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Музыка» Основными видами 

учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание музыки, пе-

ние, инструментальное музицирование, музыкальнопластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений.  

Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексиче-

ским материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуаль-

ная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуа-

лизации терминологии. Программа составлена на основе модульного прин-

ципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к оче-

рёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и ме-

тодов освоения содержания. 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образова-

тельной программой начального образования и непрерывность изучения пред-

мета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
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модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и пре-

подаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно (содержание учебного 

предмета в 8 классе может быть интегрировано в другие предметы и предмет-

ные области («Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет часов вне-

урочной деятельности). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

5 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 

Модуль № 1. «Музыка моего края» 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и 

общества и ее значение для духовно-нравственного развития человека. Му-

зыка как выражение чувств и мыслей человека. Календарные обряды, тради-

ционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор учи-

теля) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Му-

зыка наших соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре 

народов России: лирика, эпос, танец. Значение народного песенного и инстру-

ментального музыкального творчества как части духовной культуры народа 

(Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира» 

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя 

Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.) Национальное своеобразие музыки. Интонация в музыке как 

носитель образного смысла. Интонационное многообразие фольклорных тра-

диций своего народа и других народов мира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. 

Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая 

сюита «Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. 

Грига и др. Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, 
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образы, элементы музыкального языка (соната, симфония). Значение и роль 

композитора — основоположника национальной классической музыки (Вен-

ский классицизм). Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания 

музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, 

сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, 

В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и профессионального музыкального 

творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка»). Историче-

ские события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский Опера «Бо-

рис Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. Прокофьев Кантата «Алек-

сандр Невский») 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки» Музыка православного и католического богослужения (колокола, пе-

ние a capella / пение в сопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, тра-

диции (литургия, месса). Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресе-

ния (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков «Да испра-

вится молитва моя»). 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» Жанры камерной вокальной 

музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра -вальс, нок-

тюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», «Ноктюрн», 

Н. Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная 

форма. Куплетная форма. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов 

(А. Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н. Римский-Корсаков Романс 

«Горные вершины»). Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка 

«Венецианская ночь», Ф. Шуберт «Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние 

воды», М. Глинка– М. Балакирев «Жаворонок», Г. Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства» Единство слова и 

музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, былина и 

др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобрази-

тельного искусства (М. Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – ме-

лодия, пятно – созвучие, колорит – тембр и т. д. Программная музыка. Выра-

зительные и изобразительные интонации в музыке (Э. Григ. Музыка к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пещере горного 

короля»). Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», 

«Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. 

Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата (С. Прокофьев Кантата 

«Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита «Море»). Импрес-

сионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. 
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К. Лядова и др.) Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и 

направления» Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джа-

зового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, во-

просно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Мюзикл. 

6 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края» Фольклорные жанры, связанные с жизнью 

человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» Народные истоки 

композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на ин-

тонационном уровне. Музыкальный образ (лирический, драматический, геро-

ический, романтический, эпический). Образы романсов и песен русских ком-

позиторов (М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно», «Красный 

сарафан»). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» Интонации и ритмы, формы и жанры 

европейского фольклора. Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» Искусство как отражение, с 

одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, идеалов кон-

кретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, харак-

терных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический 

склад на примере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические об-

разы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба чело-

века – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шу-

берта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, харак-

терных интонаций, жанров). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» Светская музыка российского 

дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, 

театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез за-

падно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на 

примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корса-

кова и др.). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобрете-

ние нотной записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка 

религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). 

Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Рус-

ская духовная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина 

Симфония «Перезвоны», М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене 
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во время старости», П. Чесноков. «Да исправится молитва моя»). Образы 

скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabat mater»). Полифония в за-

падной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, рек-

вием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. Эстетическое содержание и жиз-

ненное предназначение духовной музыки. Многочастные произведения на ка-

нонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» Сюита, цикл миниатюр (во-

кальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, 

концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 

развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди. «Времена года» 

(«Весна», «Зима»). Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокаль-

ный цикл) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и опе-

ретта). Авторская песня: прошлое и настоящее. Построение и развитие музыки 

(Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). Интонационно-образ-

ный анализ музыкального произведения. Образы симфонической музыки. 

(Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И. 

Чайковского «Ромео и Джульетта»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» Музыка к драмати-

ческому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А. Г. 

Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). Единство музыки, драматургии, сцениче-

ской живописи, хореографии. Взаимодействие музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и ор-

кестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл 

на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. 

И. Гете). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. 

В. Скотта). 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на при-

мере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные по-

становки в жанре мюзикла на российской сцене. Стили, направления и жанры 

современной музыки (Ч. Айвз. «Космический пейзаж», Э. Артемьев. «Моза-

ика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» 

сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз Западной 

окраины»). Мир музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. 

Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская история»). Образы киномузыки (И. Дуна-

евский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-Кумача, Ф. Лей «Исто-

рия любви»). 

7 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: Модуль№ 1 «Музыка 

моего края» Современная музыкальная культура родного края. Гимн респуб-

лики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» Взаимное влияние 

фольклорных традиций друг на друга. Этнографические экспедиции и фести-

вали. Современная жизнь фольклора. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» Африканская музыка – стихия ритма. 

Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, му-

зыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. Стили 

и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова 

и др.). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» Развитие музыкальных об-

разов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, кон-

траст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведе-

ния. Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приёмов, музыкального языка. (На примере творчества В. 

А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) Жанры западно-европейской му-

зыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюита (И. Бах Пре-

людия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория 

«Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия 

из сюиты соль минор, Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Кач-

чини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Формы по-

строения музыки (Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло литавр»), В. Моцарт 

«Маленькая ночная серенада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, Соната № 

7, Соната № 8 («Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Ап-

пассионата»). Циклические формы инструментальной музыки – соната, сим-

фония, концерт, сюита (В. Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 

40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 («Неоконченная»), И.С. Бах Ита-

льянский концерт). Д. Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская». Камер-

ная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус 

«Полька-пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор). Этюд (Ф. Шопен Этюд 

№ 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд Паганини № 

6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» Образы народных героев, тема 

служения Отечеству в крупных театральных и симфонических произведениях 

русских композиторов (на18 примере сочинений композиторов — членов 

«Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). Мировая слава 

русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. Проко-

фьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дя-

гилевские сезоны. Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в 

Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайков-

ского Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор 

Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, 
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Э. Н. Артемьева и др.) Русская музыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, 

А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в старинном стиле, А. Журбин, Рок-опера 

«Орфей и Эвридика»). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиоз-

ной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в 

контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, 

литургия, хоровой концерт (знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное 

бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. 

Рахманинов «Всенощное бдение»). 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» Одночастные симфонические 

жанры (увертюра, картина). Симфония. Опера, балет. Либретто. Строение му-

зыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. 

Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сю-

жета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном 

театре (К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. 

Верди «Риголетто»). Два направления музыкальной культуры: светская и ду-

ховная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. 

Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального муль-

тфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. 

Шнитке) 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» Направ-

ления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, 

рок, панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой 

музыкальной культуры. Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Весе-

лые ребята», Ф. Лэй. «История любви»). Классика и современность (Р. Щед-

рин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары), Ж. Бизе–Р. 

Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос – супер-

звезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плей-листы). Му-

зыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

8 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 8 класса включает все изучаемые на предыду-

щих годах обучения модули и направлено на закрепление изученного матери-

ала и использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета в 8 классе может быть интегрировано в другие 

предметы и предметные области («Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем 

за счет часов внеурочной деятельности. 
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Музыка» проводится в форме текущего и тематического контроля 

в виде: наблюдения, самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, му-

зыкальных викторин, участия в концертной деятельности. Для обучающихся с 

ЗПР следует предусмотреть: 

- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для 

этого следует проводить дополнительную разъяснительную словарную ра-

боту, предоставлять опорные схемы речевых высказываний; 

- возможность использования обучающимися с ЗПР справочных материалов, 

визуальных и смысловых опор; 

- адаптацию с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР кон-

трольно-измерительных материалов и способов тематического контроля 

(упрощение формулировок инструкций, разъяснение инструкции, расстановка 

ударений в редко употребляемых словах и др.). 

5 класс 

1 четверть: Музыкальная викторина по теме «Музыка моего края и народное 

музыкальное творчество России» (с использованием справочной информа-

ции). Участие в концертной деятельности. 

2 четверть: Тест по теме: «Национальные истоки классической музыки» (мо-

жет выполняться с использованием справочной информации). Участие в кон-

цертной деятельности. 

3 четверть: Музыкальная викторина «Жанры камерной вокальной и инстру-

ментальной музыки» (с использованием справочной информации). 

Участие в концертной деятельности. 

4 четверть. Тест по теме: «Джаз – основа популярной музыки XX века» (может 

выполняться с использованием справочной информации). 6 класс 

1 четверть: Музыкальная викторина «Музыка народов мира» (с использова-

нием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

2 четверть: Музыкальная викторина «Русская классическая музыка XIX века», 

тест ««Музыкальные эпохи (барокко, классицизм, романтизм)» (с использова-

нием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

3 четверть: Тест и музыкальная викторина по теме: «Музыкальное искусство 

Древней Руси» (может выполняться с использованием справочной информа-

ции). Участие в концертной деятельности. 

4 четверть. Тест по теме: «Музыкальные стили XX века» (с использованием 

справочной информации). 

7 класс 

1 четверть: Музыкальная викторина «Стили и жанры фольклорной музыки 

американского континента» (с использованием справочной информации). 

2 четверть: Тесты по темам: «Жанры западно-европейской музыки» «Русская 

музыка XX века» (может выполняться с использованием справочной инфор-

мации). 
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3 четверть: Музыкальная викторина «Светская и духовная музыка» (с исполь-

зованием справочной информации). 

4 четверть. «Стили, направления, жанры современной музыки» (может выпол-

няться с использованием справочной информации)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России в музыкальном искусстве, музыкальным традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; развитие эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; установка на осмысление опыта 

прослушивания произведений классической музыки; умение управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному воздействию; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; способность 

к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы; освоение культурных форм выражения своих чувств; умение пере-

дать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: исполь-

зовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанав-

ливать аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой дея-

тельности; применять знаки и символы для решения учебных задач (владение 

элементарной нотной грамотой); аргументировать свою позицию, мнение; с 

помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам прослушивания музыкальных произведений. Овладение уни-

версальными учебными коммуникативными действиями: осознанно использо-

вать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств при прослушивании музыкальных произведений; воспринимать 

и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творче-

ских направлений в соответствии с задачами коммуникации. продуктивно со-

трудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне-
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школьной музыкально-эстетической деятельности. Овладение универсаль-

ными учебными регулятивными действиями: владеть основами самоконтроля, 

самооценки и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий и требований, корректировать свои действия; предвидеть трудности, ко-

торые могут возникнуть при решении учебной задачи; понимать причины, по 

которым не был достигнут результат деятельности. анализировать причины 

эмоций; регулировать способ выражения эмоций. осознанно относиться к дру-

гому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с 

ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкаль-

ной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искус-

ством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуаль-

ный контекст своей жизни. Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по 

предмету «Музыка»: осознают принципы универсальности и всеобщности му-

зыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 

человечества, могут рассуждать на эту тему, используя опорную схему; вос-

принимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; имеют представление об отечественных мастерах 

музыкальной культуры, испытывают гордость за них; сознательно стремятся 

к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разби-

раются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 

родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и пе-

редачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); пони-

мают роль музыки как социально значимого явления, формирующего обще-

ственные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, эконо-

мического, религиозного, иных аспектов развития общества. Предметные ре-

зультаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: знать музыкальные традиции своей рес-

публики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: различать на слух 

и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с помо-

щью учителя; определять на слух принадлежность народных музыкальных ин-

струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с 

использованием дополнительной визуализации. 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»: различать на слух и исполнять произве-

дения различных жанров фольклорной музыки с помощью учителя; опреде-

лять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием допол-

нительной визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: исполнять (в том числе 

фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью учителя; ха-

рактеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного 

плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: характеризовать творчество не 

менее двух отечественных композиторовклассиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: различать и 

характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки с использованием опорных карточек; исполнять произведения русской и 

европейской духовной музыки с помощью учителя; 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: исполнять произведения (в 

том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театраль-

ных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: определять стиле-

вые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с по-

мощью подробного опросного плана; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств 

с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: разли-

чать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; исполнять 

современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с по-

мощью учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: первоначальные представления 

о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о цен-

ности музыкальных традиций народа; основы музыкальной культуры, художе-

ственный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном един-

стве народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: понимать специфику музыки как вида искус-

ства и ее значение в жизни человека и общества; эмоционально проживать ис-

торические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музы-

кальных произведениях; приводить примеры выдающихся отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с ис-

пользованием справочной информации; понимать значение интонации в му-
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зыке как носителя образного смысла; иметь представление о терминах и поня-

тиях (в том числе народная музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, 

музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокаль-

ная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад); воспринимать музыку как выра-

жение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобрази-

тельные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки разных 

композиторов; иметь представление о значении народного песенного и ин-

струментального музыкального творчества как части духовной культуры 

народа; ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки; определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к рус-

скому музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные 

инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; приводить примеры музыкальных 

произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные музы-

кальные интонации и мотивы с использованием справочной информации; 

иметь представление о характерных признаках классической и народной му-

зыки; иметь представление о специфике воплощении народной музыки в про-

изведениях композиторов; воспринимать интонационное многообразие фоль-

клорных традиций своего народа и других народов мира; исполнять разучен-

ные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); во-

площать художественно-образное содержание, интонационномелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музы-

кальных инструментах); понимать с помощью учителя существование в музы-

кальном произведении основной идеи, иметь представление о средствах во-

площения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения; узнавать средства музыкальной выразительно-

сти (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); понимать значи-

мость музыки в творчестве писателей и поэтов; владеть навыками вокально-

хорового музицирования; применять в творческой деятельности вокально-хо-

ровые навыки при пении с музыкальным сопровождением; проявлять творче-

скую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

6 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: характеризовать особенности творчества 

народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего 

края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: определять на слух 

музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя 

опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на вы-

бор учителя). 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»: различать на слух и узнавать признаки 

влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных ком-

позиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров), 

при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: определять принадлеж-

ность музыкального произведения к одному из художественных стилей (ба-

рокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную под-

держку. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: различать на слух произведения 

русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполни-

тельский состав, при необходимости, используя дополнительную визуализа-

цию; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов с помощью учителя. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: различать и 

характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки; исполнять 

произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, исполь-

зуя визуальную поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: иметь представление о круге 

образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: создавать произве-

дения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого 

вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: опреде-

лять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при 

необходимости с использованием смысловой опоры; различать и определять 

на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, вхо-

дящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятель-

ности. 

Обучающиеся с ЗПР: научатся определять характер музыкальных образов (ли-

рических, драматических, героических, романтических, эпических); будут 

иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор);смогут различать 

жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в 

том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); смогут выявлять общее и особен-

ное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки; научатся понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений разных жанров; научатся различать и 

характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
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произведений с помощью педагога; научатся производить интонационно-об-

разный анализ музыкального произведения с использованием справочной ин-

формации; будут иметь представление об основном принципе построения и 

развития музыки; будут иметь представление о взаимосвязи жизненного со-

держания музыки и музыкальных образов; будут иметь представление о тер-

минах и понятиях (в том числе стили музыки, направления музыки, джазовая 

музыка, современная музыка, эстрада); смогут приводить примеры музыкаль-

ных произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные му-

зыкальные интонации и мотивы с использованием справочной информации; 

научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классиче-

ских, современных электронных; духовых, струнных, ударных); научатся раз-

личать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инстру-

ментов, эстрадно-джазовый; научатся определять стили, направления и жанры 

современной музыки с использованием справочной информации; научатся ис-

полнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль-

туру звука; научатся определять основные признаки исторических эпох, сти-

левых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской клас-

сической музыкальной школы с использованием справочной информации; бу-

дут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества круп-

нейших русских и зарубежных композиторов; будут иметь представление об 

общем и особенном при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний о стилевых направлениях; научатся понимать взаимодей-

ствие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; научатся различать средства выразительно-

сти разных видов искусств; будут иметь представление о терминах и понятиях 

(в том числе музыкальная интонация, изобразительность музыки, средства му-

зыкальной выразительности); научатся применять в творческой деятельности 

вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным сопровождением; 

научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композито-

ров, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности. 

7 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения компо-

зиторов своей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 

страны, при необходимости, используя план рассказа. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: определять на слух музыкальные про-

изведения, относящиеся к западноевропейской, латино-американской, азиат-

ской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобыт-

ным культурнонациональным традициям, при необходимости, используя ви-

зуальную опору. 
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Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: различать на слух произве-

дения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную под-

держку; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, ис-

пользованные композитором, способы развития и форму строения музыкаль-

ного произведения с использованием смысловой опоры. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: характеризовать музыкальный 

образ и выразительные средства, использованные композитором, способы раз-

вития и форму строения музыкального произведения, при необходимости, ис-

пользуя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: различать и 

характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; при-

водить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: различать и характеризовать 

жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и ин-

струментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: высказывать суж-

дения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенно-

стях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости 

по опросному плану. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: опреде-

лять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкаль-

ных инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя ви-

зуальную поддержку; исполнять современные музыкальные произведения в 

разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, 

романс, ария) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и опе-

ретта), симфонической музыки; смогут называть основные жанры светской 

музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (со-

ната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной информации; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная му-

зыка, знаменный распев); научатся различать особенности тембрового звуча-

ния различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (дет-

ских, женских, мужских, смешанных); будут называть и определять на слух 

мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, альт, меццо-сопрано, кон-

тральто) певческие голоса по визуальной опоре; научатся определять разно-

видности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, ака-

демические; научатся определять произведения русских композиторов-клас-

сиков (в том числе П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) 

с использованием справочной информации; научатся узнавать формы постро-

ения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо) с использованием 
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визуальной опоры; научатся владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы с использованием справочной информации; научатся пони-

мать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь пред-

ставление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенно-

стях, жанре, исполнителях музыкального произведения; научатся узнавать на 

слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 

использованием справочной информации; научатся перечислять характерные 

признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки с использованием 

справочной информации; научатся эмоционально-образно воспринимать му-

зыкальные произведения; будут иметь представление об особенности интер-

претации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различ-

ных композиторов; будут иметь представление об интерпретации классиче-

ской музыки в современных обработках; научатся определять характерные 

признаки современной популярной музыки с использованием справочной ин-

формации; научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рокоперы, рок-н-ролла и др. с использованием справочной информации; 

научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении; будут участвовать в коллективной исполнительской деятельно-

сти, используя различные формы индивидуального и группового музицирова-

ния; научатся применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; научатся обосновывать 

собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; научатся использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

научатся использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

8 КЛАСС 

Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать получен-

ные знания и умения в процессе учебной деятельности и в повседневной 

жизни. 

2.1.19 Основы безопасности и жизнедеятельности 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерыв-

ность изучения предмета на уровне основного общего образования и преем-

ственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:  

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обще-

стве»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
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модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспече-

нии безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ 

на уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (те-

матических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность, по возможности её избегать, при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рис-

ков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные ме-

ста; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учре-

ждения культуры и пр.Программой предусматривается использование практи-

коориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с воз-

можностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные техно-

логии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в со-

ставлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на си-

стемно-деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании 

ОБЖ обучающимся с задержкой психического развития. Общая характери-

стика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Учеб-

ный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности». Изучение учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности» способствует получению обучающимися зна-

ний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщен-

ного окружающего мира. Значимость предмета для формирования жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о 

целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между дея-

тельностью человека и состоянием природы; получении навыков и компетен-

ций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци-

ально сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении рас-

познавать и противостоять психологической манипуляции, социально небла-

гоприятному воздействию. Программа определяет базовое содержание по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и 

объеме, которые соответствуют возрастным особенностям и особым образо-

вательным потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 



397 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» представляет определенную 

сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со своеоб-

разием психической деятельности обучающихся с ЗПР: 

- низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся 

овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружаю-

щем мире, чем их нормативно развивающиеся сверстники; 

- преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

- низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания 

причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных 

действий; 

- недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведе-

ния. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обу-

чающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объ-

ема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» на уровне основного общего образования является формирова-

ние у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти в соответствии с современными потребностями личности, общества и гос-

ударства 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой психиче-

ского развития обеспечивается решением следующих задач: 

- освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседнев-

ной жизнедеятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского обще-

ства, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивиду-

альную и общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования без-

опасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 
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- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и комму-

никации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситу-

аций по характерным признакам их проявления, а также на основе информа-

ции, получаемой из различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

- воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную без-

опасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведе-

ния в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового об-

раза жизни, антиэкстримистской и антитеррористической личностной пози-

ции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. Особенности отбора и адаптации учебного материала по ос-

новам безопасности жизнедеятельности Особенности психического развития 

обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», направлен-

ные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной ак-

тивности, формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных 

навыков. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» необходима адаптация объема и ха-

рактера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР: учебный материал необходимо преподносить небольшими порциями, 

усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, 
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некоторые темы давать как ознакомительные (в программе они выделены кур-

сивом); теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практиче-

ской деятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных 

задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучаю-

щихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанному формированию 

жизненных компетенций. Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обучающимся с ЗПР получить систематизиро-

ванное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 

населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке вли-

яния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма без-

опасного поведения с учетом своих возможностей. Примерная программа 

предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала 

по годам обучения и четвертям (триместрам). Тематическое планирование 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть раз-

работано как по линейному, так и по концентрическому принципу. Предлага-

ется два варианта тематического планирования. Первый построен по линей-

ному принципу, предполагает последовательное изучение модулей про-

граммы в течении двух лет (8-9 класс) может применяться в условиях инклю-

зивного класса. Второй вариант построен по концентрическому принципу, все 

модули изучаются и в 8, и в 9 классе с постепенным усложнением тем, данный 

вариант используется в отдельном классе для обучающихся с ЗПР. Вариант 

тематического планирования самостоятельно определяется образовательной 

организацией и зависит от индивидуальных возможностей обучающихся с 

ЗПР. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны допол-

нения с учетом региональных особенностей. Примерные виды деятельности 

обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребно-

стями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» Содержание видов дея-

тельности определяется особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обу-

чающихся видов деятельности следует усилить специфичные для данной ка-

тегории подростков, обеспечивающие осмысленное освоение содержания об-

разования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с ак-

тивизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности; введение до-

полнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-позна-

вательной деятельности и контроль собственного результата. При изучении 

материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящие во-

просы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, 

которые помогут последовательно изложить материал; упражнения, направ-

ленные на отработку плохо усвоенного материала, обсуждение ошибок и их 
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устранение. Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы ра-

боты с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа 

по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминоло-

гии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе; обязательна ви-

зуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. Место учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане Организация вправе самостоятельно 

определять последовательность тематических линий учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизи-

ровано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и 

значение для человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», 

«культура безопасности жизнедеятельности»; источники и факторы опасно-

сти, их классификация; общие принципы безопасного поведения; виды чрез-

вычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвы-

чайной ситуаций; уровни взаимодействия человека и окружающей среды; ме-

ханизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, пра-

вила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль № 2 «Безопас-

ность в быту. Безопасность на объектах экономики»: основные источники 

опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, сроки годно-

сти и состав продуктов питания; бытовые отравления и причины их возникно-

вения, классификация ядовитых веществ и их опасности; признаки отравле-

ния, приёмы и правила оказания первой помощи; правила комплектования и 

хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила их предупреждения, 

приёмы и правила оказания первой помощи; правила обращения с газовыми и 

электрическими приборами, приёмы и правила оказания первой помощи; пра-

вила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар 

и факторы его развития; условия и причины возникновения пожаров, их воз-

можные последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; первичные 

средства пожаротушения; правила вызова экстренных служб и порядок взаи-

модействия с ними, ответственность за ложные сообщения; права, обязанно-

сти и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; классификация 

аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; правила 

подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок дей-
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ствий при авариях на коммунальных системах. классификация аварийных си-

туаций на объектах экономики; правила подготовки к возможным авариям на 

опасных объектах экономики, порядок действий при авариях на опасных объ-

ектах экономики. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: правила дорож-

ного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для пе-

шеходов; «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвра-

щающие элементы и правила их применения; правила дорожного движения 

для пассажиров; обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, 

ремень безопасности и правила его применения; порядок действий пассажиров 

при различных происшествиях в маршрутных транспортных средствах, в том 

числе вызванных террористическим актом; правила поведения пассажира мо-

тоцикла; правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных инди-

видуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноко-

лёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования монотранспорта (мо-

педов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы ве-

лосипедиста; правила подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транс-

портные происшествия и причины их возникновения; основные факторы 

риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок дей-

ствий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий при 

пожаре на транспорте; особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); обязанности и порядок действий 

пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в 

том числе вызванных террористическим актом; первая помощь и последова-

тельность её оказания; правила и приёмы оказания первой помощи при раз-

личных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. Модуль 

№ 4 «Безопасность в общественных местах»: общественные места и их харак-

теристики, потенциальные источники опасности в общественных местах; пра-

вила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пре-

бывания людей; порядок действий при беспорядках в местах массового пре-

бывания людей; порядок действий при попадании в толпу и давку; порядок 

действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий 

при эвакуации из общественных мест и зданий; опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий при 

их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных (потенци-

ально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения террори-

стического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; порядок 

действий при взаимодействии с правоохранительными органами. Модуль № 5 

«Безопасность в природной среде»: правила поведения, необходимые для сни-

жения риска встречи с дикими животными, порядок действий при встрече с 

ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 
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насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила пове-

дения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; автономные условия, их особенности и опасности, правила под-

готовки к длительному автономному существованию; порядок действий при 

автономном существовании в природной среде; правила ориентирования на 

местности, способы подачи сигналов бедствия; порядок действий при обнару-

жении тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсред-

ствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при об-

наружении человека в полынье; смысл понятий «экология» и «экологическая 

культура», значение экологии для устойчивого развития общества; правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке чрез-

вычайные ситуации природного характера и их классификация; природные по-

жары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; правила безопасного по-

ведения в горах; снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в лавину; камнепады, их характеристики и опасности, 

порядок действий, необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя; оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания 

в подготовленных и неподготовленных местах; наводнения, их характери-

стики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их характери-

стики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; ураганы, 

бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; 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; Модуль № 6 «Здоровье 

и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: смысл понятий «здоровье» 

и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; факторы, 

влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; элементы здо-

рового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «ин-

фекционные заболевания», причины их возникновения; механизм распростра-

нения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биологосоци-

ального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые гос-

ударством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; понятие «не-

инфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекци-

онных заболеваний; меры профилактики неинфекционных заболеваний и за-

щиты от них; диспансеризация и её задачи; понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие», современные модели психического здоро-
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вья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры профилак-

тики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состоя-

ний; понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; назначение и состав аптечки первой по-

мощи; порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. Модуль № 7 «Безопас-

ность в социуме»: общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; приёмы и правила безопасной межлич-

ностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, признаки 

конструктивного и деструктивного общения; понятие «конфликт» и стадии 

его развития, факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации 

возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эф-

фективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила 

поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опас-

ных проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы 

распознавания манипуляций и способы противостояния им; приёмы распозна-

вания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымога-

тельство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктив-

ную деятельность) и способы защиты от них; современные молодёжные увле-

чения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения; пра-

вила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. Модуль № 8 «Без-

опасность в информационном пространстве»: понятие «цифровая среда», её 

характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, положи-

тельные возможности цифровой среды; риски и угрозы при использовании 

Интернета; общие принципы безопасного поведения, необходимые для преду-

преждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; правила кибергигиены, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой 

среде; основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; правила цифрового поведения, необ-

ходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); деструктивные 

течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного исполь-

зования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различ-

ную деструктивную деятельность. Модуль № 9 «Основы противодействия экс-

тремизму и терроризму»: понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержа-

ние, причины, возможные варианты проявления и последствия; цели и формы 
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проявления террористических актов, их последствия, уровни террористиче-

ской опасности; основы общественно-государственной системы противодей-

ствия экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитерро-

ристического поведения; признаки угроз и подготовки различных форм терак-

тов, порядок действий при их обнаружении; правила безопасного поведения в 

условиях совершения теракта; порядок действий при совершении теракта 

(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в залож-

ники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устрой-

ства). Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: классификация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая государ-

ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; государственные 

службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; общественные институты и их место в системе обес-

печения безопасности жизни и здоровья населения; права, обязанности и роль 

граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; антикоррупционное поведение как элемент общественной и госу-

дарственной безопасности; информирование и оповещение населения о чрез-

вычайных ситуациях, система ОКСИОН; сигнал «Внимание всем!», порядок 

действий населения при его получении, в том числе при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных веществ; средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты населения, порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. Примерные контрольно-измерительные 

материалы Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся 

с ЗПР по предмету предусмотрен контроль знаний в виде: контрольных работ, 

самостоятельных работ, зачетов, практических работ, тестирования. Одним из 

методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР является метод 

поливариативного экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Его 

отличительными чертами являются: оперативность, высокая степень индиви-

дуализации знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на проверку 

ответов обучающихся. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение форму-

лировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого тестового (кон-

трольно-оценочного) материала: использование устных и письменных ин-

струкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение 

с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: чувство ответственности и долга перед своей 

семьей, малой и большой Родиной; неприятие любых форм экстремизма, дис-

криминации; способность оценивать свое поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков; цен-

ность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного 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 (употребле-

ния алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям; основы экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 

ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; актив-

ное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; освоение соци-

альных норм, правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; повышение уровня своей компетентности через прак-

тическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; форми-

рование умений продуктивной коммуникации со сверстниками; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; способность связаться удобным способом и запросить помощь, кор-

ректно и точно сформулировав возникшую проблему; применение в повсе-

дневной жизни правил личной безопасности; способность критически оцени-

вать полученную от собеседника информацию; умение передать свои впечат-

ления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим челове-

ком; способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления; адекватность поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих; способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в 

зависимости от социальной ситуации; способность распознавать и противо-

стоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздей-

ствию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: опреде-

лять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать по заданным основаниям и критериям (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать после предварительного анализа причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (по ана-

логии) и делать выводы; применять знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; прогнозировать возможное дальней-

шее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях; знать и использовать приемы действий в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. Овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями: организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; проявлять компетентность в области исполь-

зования информационнокоммуникационных технологий; взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций. Овладение универсальными 

учебными регулятивными действиями: планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные воз-

можности ее решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

с ЗПР основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в спо-

собности построения и следования модели индивидуального безопасного по-

ведения и опыте её применения в повседневной жизни. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальней-

шем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, об-

щества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, ан-

тиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 
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поведения в повседневной жизни. Предметные результаты по предметной об-

ласти «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимо-

сти безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства; 

- сформированность социально ответственного отношения к ведению здоро-

вого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, куре-

ния и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих; 

- сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

- понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основ-

ным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распро-

странению наркотических средств; 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-

шения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспе-

чения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе тер-

рористического) характера; 

- понимание причин, механизмов возникновения и последствий распростра-

нённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные произ-

водства, дорожное движение, общественные места и социум, природа, комму-

никационные связи и каналы); 

- овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

- 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, трав-

мах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

- умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учё-

том реальных условий и возможностей; 

- освоение основ экологической культуры, методов проектирования собствен-

ной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и соци-

альных рисков на территории проживания; 

- овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
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ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные 

производства, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности». Организация вправе самостоятельно определять последова-

тельность 

модулей для освоения обучающимися содержания учебного предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». Предлагается распределение пред-

метных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

сгруппировать по учебным модулям: 

8 КЛАСС 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном об-

ществе»: объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализиро-

вать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); раскрывать смысл понятия культуры безопас-

ности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действовать в 

опасных ситуациях); приводить примеры угрозы физическому, психическому 

здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности лично-

сти, общества, государства; классифицировать источники опасности и фак-

торы опасности (природные, физические, биологические, химические, психо-

логические, социальные источники опасности — люди,  животные, вирусы и 

бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного проис-

хождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: объяснять особенности жизнеобеспече-

ния жилища; классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медика-

менты); знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожар-

ной безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать ситуа-

ции криминального характера; знать о правилах вызова экстренных служб и 

ответственности за ложные сообщения; безопасно действовать при возникно-

вении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных си-

стемах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнер-

гетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминаль-

ного характера; безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных 

зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожароту-

шения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: классифицировать виды опасно-

стей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воз-

душный); соблюдать правила дорожного движения, установленные для пеш 

хода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
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Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать потен-

циальные источники опасности в общественных местах, в том числе техноген-

ного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминоген-

ного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хули-

ганство, ксенофобия); соблюдать правила безопасного поведения в местах 

массового пребывания людей (в толпе); знать правила информирования экс-

тренных служб; безопасно действовать при обнаружении в общественных ме-

стах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; эвакуироваться 

из общественных мест и зданий; безопасно действовать при возникновении 

пожара и происшествиях в общественных местах; безопасно действовать в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и осво-

бождении заложников; безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: соблюдать правила безопас-

ного поведения на природе; объяснять правила безопасного поведения на во-

доёмах в различное время года; характеризовать правила само- и взаимопо-

мощи терпящим бедствие на воде; безопасно действовать при автономном су-

ществовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и применять спо-

собы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здоро-

вого образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психоло-

гического благополучия); сформировать негативное отношение к вредным 

привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний; безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); характери-

зовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обес-

печению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуа-

ций биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры манипуляций (в 

том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную 

деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе со-

общества экстремистской и суицидальной направленности) и способов проти-

востоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с незнакомыми 

людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься 
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преступные намерения); соблюдать правила безопасного и комфортного суще-

ствования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, 

классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в прак-

тике современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: приводить при-

меры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциаль-

ные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстре-

мистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и предотвра-

щать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяс-

нять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформиро-

вать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельно-

сти; объяснять организационные основы системы противодействия терро-

ризму и экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы 

террористического акта в доме, в общественном месте; безопасно действовать 

при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов; безопасно действовать в условиях совершения террористического 

акта, в том числе при захвате и освобождении заложников. 

9 КЛАСС 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: знать права, обязанности и ответствен-

ность граждан в области пожарной безопасности; знать о правилах вызова экс-

тренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно действо-

вать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно ис-

пользовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: классифицировать виды опасно-

стей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воз-

душный); соблюдать правила дорожного движения, установленные для пеше-

хода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; преду-

преждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происше-

ствия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: распознавать и характе-

ризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, 

грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); знать правила информи-

рования экстренных служб; безопасно действовать при возникновении пожара 

и происшествиях в общественных местах; безопасно действовать в условиях 
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совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

залож- ников; безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиоб-

щественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: раскрывать смысл понятия 

экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого разви-

тия общества; помнить и выполнять правила безопасного поведения при не-

благоприятной экологической обстановке; объяснять правила безопасного по-

ведения на водоёмах в различное время года; безопасно действовать в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (зем-

летрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологиче-

ского происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхожде-

ния (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лес-

ные, торфяные, степные); характеризовать правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде; безопасно действовать при автономном существо-

вании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска за-

блудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и применять способы подачи 

сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психоло-

гического благополучия); оказывать первую помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличностного 

и группового конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов (в 

том числе насилие, буллинг (травля)); приводить примеры манипуляций (в том 

числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную де-

структивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сооб-

щества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противо-

стоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с незнакомыми 

людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься 

преступные намерения); соблюдать правила безопасного и комфортного суще-

ствования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, 

классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; рас-

познавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; безопасно действовать при опасных 

проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: характеризо-

вать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (да-

лее — Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе во-

влечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интер-

нет-сообщества); характеризовать и предотвращать потенциальные риски и 
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угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяс-

нять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформиро-

вать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельно-

сти; объяснять организационные основы системы противодействия терро-

ризму и экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы 

террористического акта в доме, в общественном месте; безопасно действовать 

при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов; безопасно действовать в условиях совершения террористического 

акта, в том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспече-

нии безопасности жизни и здоровья населения»: характеризовать роль чело-

века, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных служб 

Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризо-

вать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспе-

чению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; объяснять правила оповещения и эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций; помнить и объяснять права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; владеть правилами безопас-

ного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; владеть спо-

собами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опас-

ных ситуаций. 

2.1.20 Технология 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происхо-

дит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в 

программе даются дифференцированно. По некоторым темам учащиеся полу-

чают только общее представление на уровне ознакомления. На основании тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта в содер-

жании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетент-

ностный, личностноориентированный, деятельностный подходы для успеш-

ной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обуча-

ющихся с ЗПР. Современный курс технологии построен по модульному прин-

ципу. Структура модульного курса технологии такова. Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Со-

держание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализа-

ции имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них – к 
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знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Модуль «Техноло-

гии обработки материалов и пищевых продуктов» В данном модуле на кон-

кретных примерах показана реализация общих положений, сформулирован-

ных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разуме-

ется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. 

Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном ха-

рактере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить 

умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уде-

ляется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули Модуль «Робототехника» В этом модуле наиболее полно 

реализуется идея конвергенции материальных и информационных техноло-

гий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и эта-

пами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсаль-

ный характер. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирова-

ние» Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного ме-

тодического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого явля-

ется моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит 

двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выде-

лены, это открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в форми-

ровании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» Данный модуль нацелен на ре-

шение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-мо-

делирование, прототипирование, макетирование» формирует инструментарий 

создания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществля-

ется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный 

модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необхо-

димых для создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии 

– автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. 

Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельно-

сти. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не только тех-

ническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным сред-

ством решения этой проблемы является использование в учебном процессе 

имитационных моделей экономической деятельности (например, проект 

«Школьная фирма»). Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
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Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологи-

ями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключа-

ется в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, 

поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализа-

ции технологии существенное значение имеет творческий фактор – умение в 

нужный момент скорректировать технологический процесс. Освоение обуча-

ющимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может осуществляться как 

в образовательных организациях, так и в организацияхпартнёрах, в том числе 

на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций дополнитель-

ного образования, центров технологической поддержки образования, «Кван-

ториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), спе-

циализированных центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» Основной целью 

освоения предметной области «Технология», заявленной в Примерной рабо-

чей программе основного общего образования по предмету 

«Технология», является формирование технологической грамотности, гло-

бальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федера-

ции. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задерж-

кой психического развития является формирование самостоятельности, рас-

ширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных навыков, 

которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятель-

ности в трудовой деятельности. 

Задачи: 

- обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных мате-

риальных, информационных и социальных технологий и перспектив их разви-

тия; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобра-

зующей и созидательной деятельности; 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды техно-

логической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современ-

ных людей видами бытовой техники; 

- овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 
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- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного во-

ображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организатор-

ских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, ува-

жительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах оте-

чественных достижений в сфере технологий производства и социальной 

сфере; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходи-

мых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образо-

вания в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касаю-

щихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного 

предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, явля-

ются: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опора на жизненный опыт ребенка; 

- ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

- необходимость и достаточность в определении объема изучаемого 

материала; 

- введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых для 

решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образо-

вания обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность моло-

дым людям успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искус-

ственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека дей-

ствительности. При проведении учебных занятий по технологии, с целью мак-

симальной практической составляющей урока и реализации возможности пе-

дагога осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осу-

ществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых усло-

вий и средств возможно деление и на мини-группы. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Технология» Учебная мотивация обу-

чающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования положительного 
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отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положитель-

ной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо 

усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнитель-

ной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Основную 

часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование матери-

альных, информационных и социальных объектов, что является крайне важ-

ным аспектом их обучения, развития, формирования сферы жизненной компе-

тенции. Ряд сведений усваивается обучающимися с ЗПР в результате практи-

ческой 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 предусмат-

ривается помимо урочной и значительная внеурочная активность обучаю-

щихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные за-

просы и интересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового воз-

раста. Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» предполагает такие формы, как проектная деятельность обуча-

ющихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнитель-

ного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или ин-

формационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в 

проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения 

курса. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане В соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология». Содержание учебного предмета «Технология», представленное 

в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной ос-

новной образовательной программе основного общего образования, Пример-

ной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ИНВАРИАНТ-

НЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека 
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Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность фор-

мального исполнения алгоритма1. Робот как исполнитель алгоритма. Робот 

как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы Двигатели машин. Виды двигате-

лей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных меха-

низмов. Механические передачи. Обратная связь. Механические конструк-

торы. Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Про-

стые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения Технология решения производ-

ственных задач в информационной среде как важнейшая технология 4-й про-

мышленной революции. Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. 

Формулировка задачи с использованием знаков и символов. Информационное 

обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение ин-

формации из массива данных. Исследование задачи и её решений. Представ-

ление полученных результатов. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности Понятие проекта. Проект и алго-

ритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. Исследова-

тельские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инстру-

менты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельно-

сти. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства Порядок и хаос как фундаменталь-

ные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. Создание интерьера квартиры с 

помощью компьютерных программ. Электропроводка. Бытовые электриче-

ские приборы. Техника безопасности при работе с электричеством. Кухня. Ме-

бель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. Швейное про-

изводство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспо-

собления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Де-

коративно-прикладное творчество. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов. 

Раздел 6. Мир профессий 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство Эстетическая ценность результатов труда. 

Промышленная эстетика. Примеры промышленных изделий с высокими эсте-

тическими свойствами. Понятие дизайна. Эстетика в быту. Эстетика и эколо-

гия жилища. Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера Материя, энергия, ин-

формация — основные составляющие современной научной картины мира и 



418 

 

объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основ-

ная задача современной науки. История развития технологий. Понятие высо-

котехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного ис-

пользования материалов, создание новых материалов из промышленных отхо-

дов, а также технологий безотходного производства. Ресурсы, технологии и 

общество. Глобальные технологические проекты. Современная техносфера. 

Проблема взаимодействия природы и техносферы. Современный транспорт и 

перспективы его развития. 

Раздел 9. Современные технологии Биотехнологии. Лазерные технологии. 

Космические технологии. Представления о нанотехнологиях. Технологии 4-й 

промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, интел-

лектуальные технологии, облачные технологии, большие 

данные, аддитивные технологии и др. Биотехнологии в решении экологиче-

ских проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект 

«Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения наследствен-

ных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. 

Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. 

Микробиологическая технология. Сферы применения современных техноло-

гий. 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий Знание как фун-

даментальная производственная и экономическая категория. Информационно-

когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, ин-

формация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружа-

ющего мира. 

Раздел 11. Элементы управления Общие принципы управления. Общая схема 

управления. Условия реализации общей схемы управления. Начала киберне-

тики. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды 

равновесия. Устойчивость технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий Профессии предметной области «Природа». Про-

фессии предметной области «Техника». Профессии предметной области 

«Знак». Профессии предметной области «Человек». Профессии предметной 

области «Художественный образ». Модуль «Технология обработки материа-

лов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию Основные элементы 

структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства Сырьё и материалы как основы производ-

ства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Кон-
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струкционные материалы. Физические и технологические свойства конструк-

ционных материалов. Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. По-

требность человека в бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тка-

ней. Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия 

из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. Ме-

таллы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколисто-

вая сталь и проволока. Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Ра-

бота с пластмассами. Наноструктуры и их использование в различных техно-

логиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты и нанокомпо-

зиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные со-

единения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты Инструменты для работы с бумагой. 

Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. 

Инструменты для работы с металлом. Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии Измерение 

и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность изме-

рений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Дей-

ствия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым метал-

лом. Приготовление пищи. Общность и различие действий с различными ма-

териалами и пищевыми продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов Разметка заго-

товок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. Резание заготовок. Строгание заготовок 

из древесины. Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. По-

лучение отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка и 

отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила безопасной ра-

боты. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов Организация работы 

в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, при-

способления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы 

выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного 

производства. Оборудование текстильного производства. Прядение и ткаче-

ство. Основы материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных во-

локон животного происхождения. Основы технологии изготовления изделий 

из текстильных материалов. Последовательность изготовления швейного из-

делия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных швов. Обработка 

деталей кроя. Контроль качества готового изделия. Способы настила ткани. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон живот-
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ного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обра-

ботка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застёжек. Понятие о 

декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов Организация и оборудо-

вание кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и 

столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы ра-

боты. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения про-

дуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связан-

ные с производством и обработкой пищевых продуктов. Приготовление пищи 

в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных 

условиях. Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 

продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового пи-

тания в походных условиях. 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения мо-

дели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Применение модели. Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и техно-

логии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели Как устроены машины. Конструирование ма-

шин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. Фи-

зические законы, реализованные в простейших механизмах. Модели механиз-

мов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии Обработка древесины. 

Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соедине-

ния деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии меха-

нической обработки конструкционных материалов. Технология обработки 

наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. От-

делка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном 

станке. Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкцион-

ная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей 

клеем. Отделка деталей. Тенденции развития оборудования текстильного и 

швейного производства. Вязальные машины. Основные приёмы работы на вя-

зальной машине. Использование компьютерных программ и робототехники в 

процессе обработки текстильных материалов. Профессии будущего в тек-

стильной и швейной промышленности. Текстильные химические волокна. 

Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов про-

цесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканые ма-

териалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических во-

локон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного 
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изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений швейной 

машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного предприятия 

массового производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки тек-

стильных материалов Отрасли и перспективы развития пищевой промышлен-

ности. Организация производства пищевых продуктов. Меню праздничного 

стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы обработки 

продуктов на предприятиях общественного питания. Современные техноло-

гии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития 

производства на изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. Основные принципы 

развития технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая 

проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение произ-

водственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии 

ТРИЗ. Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент система-

тизации информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельно-

сти. Программные инструменты построения интеллект-карт. Понятие «боль-

ших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» 

как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ боль-

ших данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компь-

ютерные инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек Роль технологий в человеческой культуре. 

Технологии и знания. Знание как фундаментальная категория для современ-

ной профессиональной деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в 

применении и создании современных технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

5–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители Цели и способы 

их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к дости-

жению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосред-

ственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о 

технологии. Алгоритмы и технологии. Компьютерный исполнитель. Робот. 

Система команд исполнителя. От роботов на экране компьютера к роботам-

механизмам. Система команд механического робота. Управление механиче-

ским роботом. Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство 

с составом робототехнического конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление Общее устройство робота. 

Механическая часть. Принцип программного управления. Принципы работы 

датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного 
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языка программирования, основные инструменты и команды программирова-

ния роботов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР). 

Раздел 3. Роботы на производстве Роботы-манипуляторы. Перемещение пред-

мета. Лазерный гравёр. 3Dпринтер. Производственные линии. Взаимодей-

ствие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты ьПолный цикл создания робота: анализ 

задания и определение этапов его реализации; проектирование и моделирова-

ние робототехнического устройства; конструирование робототехнического 

устройства (включая использование визуально-программных средств и кон-

структорских решений); определение начальных данных и конечного резуль-

тата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализа-

ции роботом заданного результата; реализация алгоритма (включая примене-

ние визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тести-

рование робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности 

выполнения задания роботом. Примеры роботов из различных областей. Их 

возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту Жизненный цикл 

технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как при-

мер конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: 

возможности и ограничения. Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование» 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и технологии Виды и свойства, назначение моделей. Адек-

ватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Раздел 2. Визуальные модели 3D-моделирование как технология создания ви-

зуальных моделей. Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и ку-

боид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. Операции над при-

митивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пе-

ресечение и объединение геометрических тел. Моделирование сложных объ-

ектов. Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенно-

сти. Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рен-

деринг (рендеры). 3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные 

технологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D-принтера. Характе-

ристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. Профессии, 

связанные с 3D-печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств Компоненты 

технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов Создание прото-

типа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на ре-

альные объекты. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
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8–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства Понятие графической модели. Математиче-

ские, физические и информационные модели. Графические модели. Виды гра-

фических моделей. Количественная и качественная оценка модели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного 

объекта Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, ли-

нии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классифика-

ция инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, 

динамичность, габаритные размеры, технические данные. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические 

требования к инженерным объектам. Понятие об инженерных проектах. Со-

здание проектной документации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок. 

Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с системой 

ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. 

Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. Практическая дея-

тельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах Применение 

программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компь-

ютере. Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна 

«Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические 

примитивы. Создание, редактирование и трансформация графических объек-

тов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. Изделия и их модели. Анализ 

формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели. Интерфейс окна 

«Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» и конструк-

тивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и 

требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. Создание моделей по различным заданиям: по 

чертежу; по описанию и размерам; по образцу, с натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта Выбор темы и обоснование 

этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные качества 

инженерного объекта, размеры. Объем документации: пояснительная записка, 

спецификация. Графические документы технический рисунок объекта, чертёж 

общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления Управляющие и управляемые си-

стемы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая модель 

управления. Условия функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. 

Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты. 
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Раздел 2. Управление техническими системами Механические устройства об-

ратной связи. Регулятор Уатта. Понятие системы. Замкнутые и открытые си-

стемы. Системы с положительной и отрицательной обратной связью. При-

меры. Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттрак-

торы. Реализация данных эффектов в технических системах. Управление си-

стемами в условиях нестабильности. Современное производство. Виды робо-

тов. Робот — манипулятор — ключевой элемент современной системы произ-

водства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. Информа-

ционное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование техноло-

гических линий на основе робототехнического конструирования. Моделиро-

вание действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем Понятие об электриче-

ском токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника без-

опасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соеди-

нение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и 

диод. Потенциометр. Электроэнергетика. Способы получения и хранения 

электроэнергии. Виды электростанций, виды полезных ископаемых. Энерге-

тическая безопасность. Передача энергии на расстоянии. Основные этапы раз-

вития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. 

Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство Сущность культуры предпринимательства. Корпора-

тивная культура. Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпри-

нимательской деятельности и определение типологии коммерческой органи-

зации. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирова-

ние цены товара. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основ-

ные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защита пред-

принимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. Понятия, ин-

струменты и технологии имитационного моделирования экономической дея-

тельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации 

бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа 

фирмы, разработка бизнес-плана. Система показателей эффективности пред-

принимательской деятельности. Принципы и методы оценки эффективности. 

Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельно-

сти. Программная поддержка предпринимательской деятельности. Про-

граммы для управления проектами. Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

Животных Домашние животные. Приручение животных как фактор развития 
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человеческой цивилизации. Сельскохозяйственные животные. Содержание 

сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных. 

Понятие о ветеринарии. Заготовка кормов. Кормление животных. Питатель-

ность корма. Рацион. Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных 

животных. Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этиче-

ские проблемы. 

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов Животноводческие 

предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводче-

ских предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение жи-

вотноводческой продукции. Использование цифровых технологий в животно-

водстве. Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматиче-

ская дойка; уборка помещения и др. Цифровая «умная» ферма — перспектив-

ное направление роботизации в животноводстве. 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода Зоотехник, зо-

оинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и др. Использование информационных цифровых технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля 

как величайшая ценность человечества. История земледелия. Почвы, виды 

почв. Плодородие почв. Инструменты обработки почвы: ручные и механизи-

рованные. Сельскохозяйственная техника. Культурные растения и их класси-

фикация. Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. Полез-

ные для человека дикорастущие растения и их классификация. Сбор, заготовка 

и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор 

и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. Сохранение природной 

среды. 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство20 Особенности сельскохозяй-

ственного производства: сезонность, природноклиматические условия, слабая 

прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютер-

ное оснащение сельскохозяйственной техники. Автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственного производства: 

- анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

- автоматизация тепличного хозяйства; 

- применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

- внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков; 

- определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и др. 
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Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные ас-

пекты. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии Профессии в сельском хозяйстве: 

агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сель-

ском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной де-

ятельности. Примерные контрольно-измерительные материалы При проведе-

нии на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения 

и остановить свой выбор на 2 видах контроля: 

- текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 

- тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты 

творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 

- организация труда; 

- приемы труда; 

- качество изделия (работы). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: ценностное отношение к технологиям, трудовым до-

стижениям народа; чувство ответственности и долга перед своей семьей, ма-

лой и большой Родиной через трудовую деятельность; установка на активное 

участие в решении практических задач в области предметной технологической 

деятельности; интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; готовность 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду; основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления; береж-

ное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; повышение уровня 

своей компетентности через практическое овладение элементами организации 

умственного и физического труда; способность обучающихся с ЗПР к осозна-

нию своих дефицитов (в речевом, двигательном, коммуникативном, волевом 

развитии) и проявление стремления к их преодолению; способность к само-

определению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

умение ставить реальные достижимые планы; готовность брать на себя ини-

циативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат 

своей работы; способность выбирать адекватную форму поведения, с точки 

зрения опасности или безопасности для себя и окружающих, при выполнении 

трудовых функций; способность регулировать свое поведение и эмоциональ-

ные реакции в различных трудовых ситуациях, при коммуникации с людьми 

разного статуса. 
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Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: выяв-

лять и характеризовать различные признаки объектов; выявлять дефициты ин-

формации, данных, необходимых для решения поставленной технологической 

задачи; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач; смысловое чтение информации, представленной в различных 

формах (схемы, чертежи, инструкции); прогнозировать возможное развитие 

процессов и последствий технологического развития в различных отраслях; 

навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; искать 

и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии с 

заданными параметрами и критериями. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: самостоятельно или с помощью педагога со-

ставлять устные сообщения для выступления перед аудиторией; организовы-

вать учебное сотрудничество и совместную деятельность при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; работать индивидуально и в группе над созда-

нием условно нового продукта; выполнять свою часть работы, достигать каче-

ственного результата, координировать свою деятельность с другими членами 

команды в познавательно-трудовой деятельности; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт, в решение общих задач коллектива; принимать и раз-

делять ответственность при моделировании и изготовлении объектов, продук-

тов и технологических процессов. Овладение универсальными учебными ре-

гулятивными действиями: самостоятельно или с помощью учителя определять 

цели технологического обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познавательной деятельности; самостоятельно или после пред-

варительного анализа планировать процесс познавательно-трудовой деятель-

ности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; владеть способами са-

мооценки правильности выполнения учебной задачи;оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать действия 

в зависимости от меняющейся ситуации; давать адекватную оценку ситуации 

и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебнотехн логической задачи; понимать причины, по ко-

торым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять пози-

тивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регу-

лировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому чело-

веку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. Предметные резуль-

таты По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформирован-

ные образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 
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Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ: 

- иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного раз-

вития общества; 

- иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме; 

- выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники и 

технологий; 

- характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий; 

- уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соот-

ветствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

- научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать мо-

дели в познавательной и практической деятельности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- соблюдать правила безопасности; 

- иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

- уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

- иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сер-

висов; 

- иметь представление о понятии «биотехнология»; 

- классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

- иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7–9 КЛАССЫ: 

-  иметь представление о видах современных технологий; 

- иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач; 

-  иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

- с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и эс-

тетичных промышленных изделий; 

- иметь опыт использования информационно-когнитивных технологий преоб-

разования данных в информацию и информации в знание; 

- перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке раз-

личных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

- иметь представления об области применения технологий, их возможностях и 

ограничениях; 

- получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии 

обработки известных материалов; 

- анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека по-

требности; 
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- перечислять и характеризовать продукты питания; 

- перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

- иметь представления об использовании нанотехнологий в различных обла-

стях; 

- иметь представления о экологических проблемах; 

- иметь представления о роли прививок. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ: 

- иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельности 

человека; 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, при-

способления и технологическое оборудование; 

- иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учеб-

ных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудова-

ние под контролем учителя; 

- выполнять под контролем учителя технологические операции с использова-

нием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудова-

ния; 

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

- иметь представления о технологических операциях ручной обработки кон-

струкционных материалов; 

- применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, со-

храняя их пищевую ценность; 

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

- иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием про-

граммных сервисов; 

- составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологиче-

ских операций для изготовления швейных изделий; 

-  строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швей-

ных работ; 

- выполнять художественное оформление швейных изделий; 

- иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в техно-

логиях; 
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- получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехно-

логий и их использованием для конструирования новых материалов. 

7–9 КЛАССЫ: 

- иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до пре-

зентации и использовании полученных результатов; 

- иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектной 

деятельности; 

- проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые 

опыты по исследованию свойств материалов; 

- выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления вы-

бранного изделия по данной технологии; 

- применять технологии механической обработки конструкционных материа-

лов; 

- осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль 

качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные де-

фекты; 

- иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразо-

вания конструкционных и текстильных материалов; 

- иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования 

их в практической деятельности; 

- конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и 

механизмов; 

- изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из конструк-

ционных или поделочных материалов; 

- готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

- выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

- выполнять художественное оформление изделий; 

- иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте; 

- строить при помощи учителя чертежи швейных изделий; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швей-

ных работ; 

- иметь опыт применения основных приёмов и навыков решения изобретатель-

ских задач; 

- получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач; 

- презентовать изделие (продукт); 

- иметь представление о современных и перспективных технологиях произ-

водства и обработки материалов; 

- получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их воз-

можностях и ограничениях; 

- иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», примерах 

использования нанокомпозитов в технологиях, механических свойствах ком-

позитов; 
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- иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах ис-

пользования аллотропных соединений углерода; 

- иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда; 

- иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему. 

Модуль «Робототехника» 

5–6 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам и 

назначению; 

- знать основные законы робототехники; 

- иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей; 

- получить возможность сформировать навыки моделирования машин и меха-

низмов с помощью робототехнического конструктора; 

- иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехниче-

ского конструктора; 

- иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной 

на создание робототехнического продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 

- иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем; 

 уметь использовать визуальный язык программирования роботов (с учетом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-  иметь опыт реализации полного цикла создания робота; 

-  иметь опыт программирования действия учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для обучения работе с производственным оборудова-

нием; 

-  иметь опыт программирования работы модели роботизированной производ-

ственной линии; 

- иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерноуправляе-

мых средах; 

- получить возможность научиться управлять системой учебных роботовмани-

пуляторов; 

- иметь опыт осуществления робототехнических проектов; 

- презентовать изделие; 

- иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7–9 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
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- иметь опыт разработки оригинальных конструкций с использованием 3Dм 

делей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости 

от результатов испытания под руководством учителя; 

- создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3D-модели, исполь-

зуя программное обеспечение; 

- устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целям 

моделирования; 

- проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под руководством 

учителя; 

- иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗD-принтера; 

- получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

- модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- презентовать изделие; 

- иметь представление о видах макетов и их назначение; 

- иметь опыт создания макетов различных видов; 

- выполнять с помощью учителя развёртку и соединения фрагментов макета; 

- выполнять с помощью учителя сборку деталей макета; 

- получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

- иметь опыт разработки графической документации; 

- иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8–9 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

- иметь представление о смысле условных графических обозначений, иметь 

опыт создания с их помощью графических текстов; 

 иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

- иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков; 

- уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при 

помощи учителя расчёты по чертежам; 

- иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёж-

ных инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

-  иметь представление о средствах и формах графического отображения объ-

ектов или процессов, правилах выполнения графической документации; 

- получить возможность научиться использовать технологию формообразова-

ния для конструирования 3D-модели; 

- иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том 
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числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

(САПР); 

- презентовать изделие; 

- иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7–9 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

- иметь опыт исследования схемы управления техническими системами; 

- иметь опыт управления учебными техническими системами; 

- иметь представления об автоматических и автоматизированных системах; 

- иметь опыт проектирования под руководством учителя автоматизированных 

систем; 

- иметь опыт конструирования автоматизированных систем; 

- получить возможность использования учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для моделирования производственного процесса; 

- иметь опыт использования учебного робота-манипулятора со сменными мо-

дулями для моделирования производственного процесса; 

- использовать на базовом уровне мобильные приложения для управления 

устройствами; 

- иметь опыт управления учебной социально-экономической системой (напри-

мер, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

- презентовать изделие; 

- иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

- иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии; 

- иметь представление о типах передачи электроэнергии; 

- иметь представление о принципе сборки электрических схем; 

- получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

- определять результат работы электрической схемы при использовании раз-

личных элементов с помощью учителя; 

- иметь представление о том, как применяются элементы электрической цепи 

в бытовых приборах; 

- различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

- иметь представление об аналоговой и цифровой схемотехнике; 

- иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданными 

характеристиками; 

- иметь представления об особенностях современных датчиков, применении 

их в реальных задачах; 

- иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 
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7–8 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- иметь представления об основных направлениях животноводства; 

- иметь представления об особенностях основных видов сельскохозяйствен-

ных животных своего региона; 

- описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения про-

дукции животноводства своего региона; 

- знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного реги-

она; 

- оценивать при помощи учителя условия содержания животных в различных 

условиях; 

- иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным живот-

ным; 

- иметь представления о способах переработки и хранения продукции живот-

новодства; 

- иметь представления о пути цифровизации животноводческого производ-

ства; 

- иметь представления о мире профессий, связанных с животноводством, их 

востребованности на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- иметь представление об основных направлениях растениеводства; 

- описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения 

наиболее распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

- иметь представление о видах и свойствах почв данного региона; 

- знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

- классифицировать с помощью учителя культурные растения по различным 

основаниям; 

- знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

- знать опасные для человека дикорастущие растения; 

- знать полезные для человека грибы; 

- знать опасные для человека грибы; 

- иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных ди-

корастущих растений и их плодов; 

- иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для 

человека грибов; 

- иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботиза-

ции в растениеводстве; 

- получить возможность научиться использовать цифровые устройства и про-

граммные сервисы в технологии растениеводства; 



435 

 

- иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованности на рынке труда 

2.1.21   Кубановедение 

5 класс  

Введение Что и как изучает предмет «Кубановедение».   Историческая память 

народа.  Историческая карта Кубани. Человек  в истории. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века  

Тема 1. Древние собиратели и охотники 

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек со-

временного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего 

палеолита. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Ме-

ста обитания (пещеры, гроты).  

Стоянки среднего палеолита. Изменения в общественной (элементы родового 

строя) и хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (зем-

лянки, шалаши).  

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика «Человек разумный» в позд-

нем палеолите. Родовая община: матриархат. «Костяной век»: комбинирован-

ные орудия труда, техника шлифования. Памятники позднего палеолита. Ме-

золит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к инди-

видуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники. 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема3. Земледельцы и скотоводы 

«Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотовод-

ство, ремёсла. Родовая община: патриархат. Неолитические стоянки на Ку-

бани: Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Сто-

янки на территории Кубани и Адыгеи. Майкопская культура. 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел II. Земледельцы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы - Тема 4. 

Майкопская и ямная археологические культуры 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое обществен-

ное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.Археологи-

ческие культуры. Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение Ме-

шоко (посёлок Каменномостский). Древнейший центр гончарного производ-

ства на Кавказе и в Европе. Ямная культура (Правобережье Кубани). Особен-

ности погребального обряда. Воссоздание образа жизни и картины мира лю-

дей по археологическим находкам. Усложнение хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Дольменная культура 

Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. Дольмены - погре-

бальные сооружения древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье 

и Большая Воронцовская пещера (город Сочи); окрестности Геленджика). 
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Классификация дольменов (плиточные, составные, корытообразные, монолит-

ные). Конструкция дольменов. Рисунки, орнаментальные украшения стен 

дольменов. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Расселение северокавказских племён по территории Кубани. Памятники севе-

рокавказской культуры в окрестностях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казан-

ской, Константиновской; села Успенского; хутора Свободный Мир (Мостов-

ский район); у Армавира и Курганинска. Хозяйственные занятия. Обществен-

ный строй. Катакомбная культура (Прикубанье и ВосточноеЗакубанье). Осо-

бенности погребального обряда. Срубная культура Прикубанья и Восточного-

Закубанья. Особенности погребальных сооружений. Памятники срубной куль-

туры (окрестности станиц Приазовской, Брюховецкой, Батуринской, Днепров-

ской, Старомышастовской, Михайловской; хутора Анапского, хутора Бе-

левцы; города Краснодара). 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке  

Темы 7. Кочевники кубанских степей 

Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда железными, изменения в хо-

зяйственной деятельности и образе жизни людей. Второе общественное разде-

ление труда: отделение ремесла. 

Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности 

быта и занятий. Киммерийцы. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война как постоянный 

промысел. Вооружение. Общественный строй. Обычаи. Погребальный ритуал: 

курганы, усыпальницы воинов и Памятники скифской культуры. 

Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном об ряде. Па-

мятники сарматской культуры. 

Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий Шёлко-

вый путь. Сиракские археологические памятники. Античные авторы о кочев-

никах: Геродот, Гиппократ, Страбон и др.) 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. «Меотида - мать 

Понта». Племенной состав меотских племён. Памятники меотской культуры. 

Занятия и общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикуба-

нья Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы 

быта, украшения, найденные в скифских курганах. «История» Геродота. Ле-

генды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Об-

ряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 
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Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей  

Тема 10.Начало древнегреческой цивилизации 

Великая греческая цивилизация. Причины переселения древних греков на се-

верное и восточное побережье Черного моря. Основание колоний. Греки и 

местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье .Миф о путешествии арго-

навтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об 

Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 

амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов. 

Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. Ремесло. 

Мастерские по изготовлению керамики. Торговля: торговые партнёры, пред-

меты вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского вре-

мени. 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в Се-

верном Причерноморье. Морские поргы. Рынки. Строительство крепостных 

сооружений. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы и жилища 

простых граждан. Одежда. Ювелирные украшения. Микротехника. Домашняя 

утварь. Терракотовые статуэтки. Традиционная пища. 

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. Культовая скульптура. 

Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Школа. Философия (Ди-

фил, Смикр, Сфер). 

Исторические хроники. Театр. Пьесы: «Скифы» Софокла; «Ифигения в Та-

вриде» Эврипида. Споргивные состязания. 

Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, найденные археоло-

гами на территории Кубани. Богатство и художественная ценность археологи-

ческих находок на территории Северного Причерноморья. Взаимодействие 

античной и местной (варварской) скифско-сарматской традиций. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые тех-

нологии: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Скульптура. Демократизация персонажей. Скульптурные портреты правите-

лей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
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Раздел V. Духовные истоки Кубани Нравственные основы христианства. Зна-

чение воскресного дня. Притчи и легенды - источник мудрости и знаний.Хри-

стианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, па-

мятники раннехристианского зодчества.Северный Кавказ — одна из древней-

ших колыбелей христианства в России.Жития святых. Святые Апостолы Ан-

дрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники христианства и др. 

6 класс  

Введение  

Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической 

истории Кубани. 

Раздел I. Природа малой родины и человек  

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Геогра-

фические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические 

находки. Письменные источники: документы, летописи, описания путеше-

ственников. Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. 

Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видео-

фильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные посо-

бия. Интернет. Биоклиматические и фенологические карты. Краеведческие 

музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 

Климат Краснодарского края. Климатические условия своей местности. Не-

благоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Почвы. Рас-

тения, которые нас окружают. Животные - обитатели населённых пунктов. 

Природные объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники 

природы: водные; геологические; ботанические; комплексные. Природные 

объекты и памятники природы своей местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком 

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на ре-

льеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. 

Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные 

территории. Кавказский государственный природный заповедник. Государ-

ственный природный заповедник Утриш. 

Тема 4. Население Кубани. 

Площадь территории края. Численность населения Типы населённых пунктов. 

Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Поселения сель-

ского типа (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здо-

ровье человека. Жители вашего населённого пункта и административного рай-

она. Национальный состав. Население Кубани. Особенности культуры, быта, 
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традиции народов Кубани. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жите-

лей Кубани в прошлом. Занятия жителей сельских населённых пунктов. Заня-

тия жителей городов. 

Раздел II. История Кубани  в IV - XVI вв.  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

Переход от Античности к эпохе Средневековья. Основные черты средневеко-

вых обществ. Великое переселение народов. Нашествие кочевников. Гунны: 

образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. 

Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского 

нашествия. АммианМарцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. ВеликаяБулгария в степях 

Прикубанья и Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булга-

рия. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. 

Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. 

Хозяйственная деятельность. Роль Хазарского каганата в международной тор-

говле. Столкновения с болгарами. Отношения с Византией. Государственная 

религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Противостояние русам. 

Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях во-

сточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упадок Хазар-

ского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.: Олег, 

Игорь. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Взаимоотношения 

алан и адыгов. 

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Север-

ный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кав-

каза в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с 

черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое сопер-

ничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Итоги ге-

нуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. Племенной состав 

адыгских и адыго-абхазских племён. Армянские поселенцы (черкесо - гаи). За-

нятия населения. Земледелие. Системы возделывания земли: подсечная; пере-

ложная; поливная. Коневодство. Рыболовство. Бортничество. Овцеводство. 
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Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Фео-

дальная общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. 

Быт, обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. Религия: язы-

чество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. 

Связи Ногайской Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. 

Общественная структура. Наследственный характер власти. Съезды мурз. Ре-

лигия: ислам. 

Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на во-

стоке. Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 

1550-х гг. Действия России по защите новых союзников. Осложнение русско-

адыгских отношений во второй половине XVI в. 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века  

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-ро-

дового предка-владыки. Святилища (капища). Волхвы.Верования адыгов. 

Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. Языческий пан-

теон. Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол 

Андрей Первозванный. Таманский полуостров в составе Боспорской епархии. 

Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и 

Дамиан. ШораНогмов о христианизации адыгов в период правления византий-

ского императора Юстиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Христианизация 

Алании. Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кав-

каз. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказани. 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. «Тму-

тараканские» сюжеты в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава 

(эпизод схватки с касожским князем Редедей). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Кубань в произведениях 

русской литературы XV - XVI вв., в документах, сочинениях иностранных ав-

торов. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность 

адыгского устного народного творчества. Эпос как собрание народных сказок, 

легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные ли-нии, средства 

художественной выразительности в нартском эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел IV. Духовные истоки Кубани Святые равноапостольные Кирилл и Ме-

фодий - просветители славян.Западный Кавказ - один из центров раннего хри-

стианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль.Пасхальные 
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традиции.Житийная литература - раздел христианской литературы, объединя-

ющий жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподоб-

ного Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. 

7 класс – 34 часа 

Введение  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важ-

нейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в 

эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой ро-

дины как часть всеобщей и российской истории.  

Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы - Тема 1. 

Степи. 

 Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы ре-

льефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; не-

благоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степ-

ные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение 

названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей − черно-

зёмы. Растения и животные степной зоны. 

 Природа Таманского полуострова. Формы рельефа − грязевые вулканы, 

холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные 

чернозёмы и засолённые почвы сухихстепей. Растительный и животный мир 

Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского края − гора Ду-

бовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхожде-

ние названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные 

типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). Типичные представители рас-

тительного и животного мира.  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяй-

ственных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов 

равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и 

естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, зане-

сённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов.  

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа. 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообра-

зие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки 

– притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характер-

ные особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие 

почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кав-

каза. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, сред-

негорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – 

гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных 
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поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского 

края. Эндемичные и реликтовые виды. 

 Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по 

охране природных комплексов горной части края. 

 Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского 

края. 

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое 

положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. 

Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, 

Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы 

Краснодарского края – озеро Ханское – место миграций птиц. Живой мир При-

азовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 

Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побере-

жья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные явле-

ния. Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, 

Кардывач и др. Происхождение географических названий. Почвы: бурые 

горно-лесные, подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие раститель-

ного покрова. Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. 

Животный мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйствен-

ного комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье – благо-

приятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-

самшитовая роща. Мероприятия по охране природно-хозяйственного ком-

плекса Черноморского побережья Краснодарского края.  

Тема 4. Моря. 

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пре-

делах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, со-

лёность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обита-

тели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-

Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная 

глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и 

солёность воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня 

воды, подводный грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экоси-

стемы Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел II. История Кубани в конце XVI – XVII в.  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани. 
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Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Щахский остров» Та-

мань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого 

путешественника Эвлии Челеби о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в.  

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и про-

мыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ков-

ров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Посе-

ления западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золо-

тошвейное искусство.  

Военизированный уклад жизни черкесов. Обычаи и традиции адыгов. Духов-

ная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Пре-

дания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культур-

ных традиций. Нартский эпос – воплощение духовных ценностей народа. Ре-

лигия – важнейший компонент духовной культуры адыгов. Ногайцы – кочев-

ники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 

Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотовод-

ство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногай-

цев. Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногай-

ский героический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в.. 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташ-

ного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские ка-

заки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и заня-

тия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Вели-

кое войско Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие 

Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел III.Кубань в «Книге Большому чертежу», в записках путешественни-

ков, в документах  

 Тема8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путеше-

ственников и ученых. 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа 

всему Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому чер-

тежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. «Опи-

сание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи. 
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 Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джо-

ванни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». Отражение русско-адыгских свя-

зей в боярских списках и дворцовых разрядах.  

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черке-

сов и ногайцев. Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских каза-

ков. Православная вера казачества.Почитаемые святые и небесные покрови-

тели казачества. Святой великомученик Георгий Победоносец и Святитель 

Николай Мир Ликийских чудотворец.Свято-Покровский храм в Тамани - один 

из первых храмов на Кубани.Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духов-

ный облик русского воина. Святой благоверный князь Александр Невский - 

покровитель Кубанского казачьего войска.Димитрий Донской; святой воин 

Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Константин Образцов.Ев-

гений Родионов. 

8 класс  

Введение  

История кубанского региона в конце XVI – XVII в. (повторение изученного в 

7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад 

жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани рус-

скими переселенцами. Борьба России за укрепление южных рубежей. Кубан-

ская тематика в записках путешественников и документах XVII в.  

Раздел I. Физико – географический портрет кубанского региона  

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в.. 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. 

Труды И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика 

и В. Колчигина. Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и 

военном быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Красно-

дарского края. Рельеф и полезные ископаемые. 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Край-

ние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубеж-

ные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прику-

банская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Та-

манского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы За-

падного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных ископа-

емых.  

Тема 3. Климат. Внутренние воды. 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат 

равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. 
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Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климати-

ческих условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского 

региона. 

 Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: 

Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: 

Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе. Сочи, Мзымта, Псоу. Проис-

хождение некоторых географических названий. 

 Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники.  

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы. 

 Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы 

почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности 

предгорий и гор. Изменение ареалов животных во времени. Животные – оби-

татели природных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодар-

ского края.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел II. История Кубани XVIIIв.  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани. 

Антиправительственные выступления казаков. Писатель П.И.Мельников-Пе-

черский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, органи-

зованного К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань. Их походы на 

Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

 «Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные за-

нятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Распад некрасовской об-

щины на Кубани. Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азов-

ского флота и его главной базы – Таганрога. Военные действия на Азовском 

море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  

Начало Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание 

флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия дон-

ских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершаю-

щий этап и итоги войны. Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 

1768–1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П.А. Румянцев. А.Н. Сеня-

вин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. Присо-

единение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 

Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Яс-

ский мирный договор. Расширение и укрепление границ Российской империи.  

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. 
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А. В. Суворов  –  военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонитель-

ная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев 

на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской кре-

пости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоениеКубани. Генералис-

симус в исторической памяти кубанцев.  

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска. 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие 

казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего вой-

ска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екате-

рины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани. 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кор-

донной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». 

Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, бу-

лава). Основание первых 40 куренных селений.  

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках–

реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 

формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового го-

рода: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы 

датировки основания Екатеринодара. Развитие города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Пер-

сидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т.  Котляревский, Ф. Дикун, О. 

Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение демократи-

ческих традиций запорожской вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

РАЗДЕЛ III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. 

 Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. Тюркские 

языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и т. д.). Се-

митские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диа-

лектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфологиче-

ские, синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов.  

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в.. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к 

военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые 

блюда казаков.  

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и мона-

стыри Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: 

Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, 
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Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богоро-

дицы. Песни кубанских казаков.  

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков лите-

ратуры Кубани. 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из 

Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путе-

шествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах 

и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее событие 

для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черномор-

ского войска» Антона Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев 

на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Социальное служение и просветитель-

ская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. Защита границ Оте-

чества и православной веры - воинская мисс-сия казачества. Казак православ-

ный воин и патриот. Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культур-

ном развитии казака. Православные библиотеки. Приходские школы. 

9 класс  

Введение  

История кубанского региона в конце  ХVII-XVIII в.Земля отцов – моя 

земля.(повторение изученного материала в 8 классе).Начало заселения Кубани 

русскими переселенцами и казаками –черноморцами.Итоги Русско-турецких 

и Кавказкой войн окончательно предопределивших вхождение Правобереж-

ной Кубани в состав России.Традиции и уклад  жизни кубанского казачества 

,его этнокультурное своеобразие в записках путешественников, трудах ученых 

и документах ХVIII.Особенности развития России в XIX веке.Кризис тради-

ционного общества. Формирование основ гражданского, национального со-

знания .Взаимовыгодное сотрудничество и общность исторических судеб 

народов Кубани 

РАЗДЕЛ   I  Кубань в первой половине XIX века. 

Тема № 1 Освоение  кубанских степей. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселен-

цев(беглые крепостные,отставные солдаты,вольные хлебопашцы,государ-

ственные крестьяне,представители различных этнических групп).Основание 

селений  Ады,Армавир (1838),станиц Новодеревянковской,Новощербинов-

ской,Лабинской, Урупской и др., города - порта Ейск (1848)М.С.Воронцов 

,Г.А.Рашпиль..Заселение северо – восточной части Кубани (Старой линии) но-

вые станицыТифлисткая ,Темижбекская ,Ладожская ,Казанская ,Воронежская 

1802 – 1804гг.Организация Кавказкого линейного войска (1832).Старая линия 
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к середине XIX века. Хозяйственное освоение Кубани.Основные отрасли про-

изводства(экстенсивное земледелие ,скотоводство,садоводство и др.,).Зарож-

дение кубанской промышленности  в  50-е годы XIX века (мелкая ,кустарная 

в основном для переработки сельхозпродукции.) Товарообмен.Развитие тор-

говли как фактора сближения горцев и казаков. 

Тема № 2 Черноморцы в Отечественной войне 1812 года. 

Кубанцы в боях за Отечество. Патриотический порыв (казачья сотня Черно-

морцев,9-й Черноморский пеший полк).А.Ф. и П.Ф. Бурсак ,А.Д.Бескров-

ный,В.В.Орлов – Денисов,Н.С.Заводовский.Казачья тактика  ведения боевых 

действий. Примеры воинской доблести  черноморцев.От Бородина до Парижа. 

Тема № 3 Декабристы на Кубани. 

Кавказская ссылка в судьбах участников  декабрьского восстания. Кубань 

помнит об этих удивительных людях (разжалованных офицерах и солда-

тах).А.А.Бестужев -Марлинский,А.И. Одоевский,Д.А.Арцыбашев ,Н.А.Нази-

мов,М.М.Нарышкин и др. Строительство укреплений ,дорог. Просветитель-

ская деятельность. Отношения с местным населением. Вклад в историю, эко-

номику и культуру Кубани. 

Тема № 4 Зарево Кавказской войны. 

Кавказская война (1817-1864).Геополитические интересы России в Закубанье. 

Роль Кавказа в международных отношениях .Усиление противостояния между 

горцами и казаками.Нападение горцев на Черноморскую оборонительную ли-

нию.Карательные акции против горцев Ф.Я.Бурсак, С.А.Пустошкин. Подвиг 

казаков во главе с полковником Л.Л.Тиховским. Меновые дворы против пу-

шек. Бухаресткий мир 1812 г. Осада и взятие Анапы(1828)А.Д.Бескров-

ный,А.С.Меншиков. 

Тема № 5 Черноморская береговая линия.  Активизация военных действий в 

Закубанье. 

Создание   Черноморской береговой линии.А.А.Вельяминов,Н.Н.Раев-

ский.Борьба с работорговлей. Активизация военных действий в районе Черно-

морской береговой линии. Подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Ша-

миля в Закубанье. Мухаммед-Амин, Хаджи-Мухаммед(Магомед),Сулейман 

Эфенди. 

Тема № 6  Материальная культура казачьего населения Кубани  в первой по-

ловине XIX века. Развитие образования. Искусства и архитектуры. 

Станица как тип казачьего поселения. Расположение и застройка  казачьей 

усадьбы. Типы дворов. Строительный материал и технологии.Типы жи-

лища.Мебель ,домашняя утварь. Одежда казака и казачки,украшения(общее и 

особенное у черноморских илинейных казаков).Костюм как отражение соци-

ального статуса его обладателя.Становление системы образования. Ф.А.Щер-

бина, К.В.Россинский. У истоков научного познания региона.Первые библио-

теки Я.Г.Кухаренко ,И.Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и 

военном быту: очерки края, общества, вооруженной силы и службы».Адыгей-

ские просветители Султан Ханг-Гирей«Записки о Черкесии», «Вера, нравы, 
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обычаи, образ жизни черкесов»,Умар Берсей. «Букварь черкесского языка» 

Изобразительное искусство в жизни кубанцев.Войсковой певческий хор,ка-

зак-Мамай.Строительство.Архитектура. 

Раздел II Кубань во второй половине XIX века   

Тема № 7 Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказкой войны. 

Активизация действий Мухаммеда-Амина ,направленных на объединение гор-

ских народов под знаменем  независимости. Соперничество за лидерство с Се-

фер-беем. «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Уничтожение 

укреплений Черноморской береговой линии, оставление Анапы и Новорос-

сийска русскими войскамиОтветные шаги царского правительства. Строи-

тельство укреплений в Закубанье. Основание Майкопа (1857).Пленение Ша-

миля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Сочинский меджлис.Образова-

ние  Кубанской области (1860).Встреча Александра II с депутацией горцев 

(1861).Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна),торже-

ства по случаю окончания Кавказской войны(1864).Вынужденное массовое 

переселение горцев в Турцию(мухаджирство).Значение присоединения Заку-

банья к России. 

Тема №8  Участие кубанцев в Крымской войне 

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856).Кавказкий те-

атр военных действий.Участие пластунских формирований в защите Севасто-

поля в ходе Крымской войны.           Боевая доблесть казаков-пластунов В.В.Го-

ловинский , И.И.Беднягин. Бои за таманский полуостров. Оборона Темрюка. 

Тема № 9 Преобразование на Кубани в период общероссийских реформ. 

Российская модель перехода от традиционного к индустриальному обще-

ству.Особенности отмены крепостного права и земельные преобразования на 

Кубани.Ликвидация крепостничества в казачьей среде.Освобождение горцев 

от крепостного права.Создание класса земельных собственников.Территори-

ально-административные преобразования.Судебная реформа(1879).Реформа 

городского самоуправления.Екатеринодар,Темрюк.Военная рефориа.Регла-

ментация военной службы казаков. 

Тема № 10 Народная колонизация. Становление транспортной системы Ку-

бани. 

Массовая колонизация края и её последствия.Утверждение капиталистиче-

ской модели экономического развития Кубани.Рост населения в регионе.Из-

менения в землепользовании.Зарождение судоходства.Развитие железнодо-

рожного транспортаПервая железная дорога Ростов-Владикавказ.Р.В.Штейн-

гель.Общество Владикавказкой железной дороги. 

Тема №11  Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промыш-

ленность Главное богатство Кубани.Земли Черноморья и земельный фонд Ку-

банской области. Правовое регулирование земельных отношений.Передельно-

паевая система распределения земли.Аренда земли.Земля становится това-

ром.Образцовое имение «Хуторок»(близ Армавира) барона Р.В.Штейн-
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геля.Основные направления развития сельского хозяйства.Коневодство.Чер-

номорская порода лошадей.Животноводство.Рабочий скот(волы),коровы, мяс-

ное производство Я.А. Пеховсчкого,Н.И.Меснякина, Н.В.Кулешова.Овцевод-

ство.Выведение новых пород.Братья Мазаевы,братья Николенко.Другие виды 

животноводства:козы,буйволы,свиньи,домашняя птица.Развитие земледелия 

переход к трёхпольному севообороту,применению удобрений.Пропашные и 

овощные культуры.Табачные плантации.Возрождение садоводства. Виногра-

дорство и виноделие. Абрау-Дюрсо.Л.С.Голицын.Развитие торговли.Кубан-

ские ярмарки в развитии рыночных отношений  в Кубанской области. 

Тема № 12  На помощь славянским братьям. 

Участие кубанцев в освободительной борьбе  южнославянских народов про-

тив османского владычества (1877-1878). Добровольческое движение. Ку-

банцы в составе воинских формирований С.Я.Кухаренко, М.Д. Скобелев. За-

щита Баязерта. Ф.Э.Штокович. Марухскийпоход. П.Д.Бабыч. Герои Шипки и 

Плевны.Награды кубанскому казачьему войску. 

Тема № 13 Общественно-политическая жизнь. 

Рост социадьной напряженности,связанной с проведением реформ в городах, 

станицах и аулах. Распространение революционных идей на Кубани. Кубан-

ские  «землевольцы» и «народовольцы». Н.И.Воронов., Г.А.Попко,П.И. Ан-

дреюшкинГерман Лопатин. Марксисткие кружки. Земледельческая ассоциа-

ция в станице Бриньковской.Начало общественной деятельности Ф.А.Щер-

бина.Община «Криница»(1886) в Черноморском округе.В.В.Еропкин.Право-

охранительная система.Судебные инстанции на Кавказе и Кубани. 

Тема № 14 Развитие традиционной культуры во второй половине XIXвека. Об-

разование и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов.Народная культура адыгов:традиции и 

новшества.Женский и мужской костюмы.Адыгейская кухня наиболее устой-

чивый элемент национальной культуры.Семья и семейная обрядность.Религи-

озные верования.Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов.Черно-

морцы и линейцы:самобытность и взаимовлияние.Образовательное простран-

ство на Кубани. Открытие школ в станицах. Ф.Н.Сумароков-Эльстон. Роль 

Русской Православной церкви в развитии образования. Развитие и распростра-

нение научныхзнаний. В.В.Докучаев. Д.И.Менделеев. И.Д.Попко. П.П.Коро-

ленко-летописец кубани.Кубанский областной статистический коми-

тет(1879)Е.Д.Филицын.Общество любителей изучения кубанской обла-

сти(ОЛИКО)1897.В.М.Сысоев.Сочинская сельскохозяйственная садовая стан-

ция(1894)Печать и книжное дело.Первая региональная газета  «Кубанские 

войсковые ведомости»(1863).Повседневная жизнь кубанцев.Медицинские и 

развлекательные учреждения.Благоустройство городов и станиц Войсковой 

сад Екатеринодара место отдыха екатеринодарцев.Дендрарий и парк «Ривь-

ера» в Сочи.Театр.Гарнизонные спектакли,частные и любительские те-

атры.Музыка.Деятельность любительских музыкально-творческих объедине-
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ний.Изобразительное искусство.Творчество П.С.Косолапа(1834-1910)Е.И.По-

сполитаки.Ф.А.Коваленко(1866 -1919).А.А.Киселёва.Строительство и архи-

тектура.Роль архитектуры в формировании внешнего облика Екатеринодара и 

других городов Кубани.В.А.Филиппов-автор «царских ворот», Е.Д.Черник со-

бор Святого Александра Невского, И.К.Мальгерб и др. 

Раздел III.Кубанские страницы русской классики.Литература  Кубани. Тема № 

15 Русские писатели первой полвиныXIX века о Кубани. Становление литера-

туры Кубани. 

«История государства Российского» Н.М.Карамзин.А.С.Пушкин и Кубань. 

«Кавказкий пленник». «Тазит». Кубанская тематика в авторских примечаниях 

к «История Пугачёва». Кубань в заметках и письмах А.С.Грибоедова.Кавказ-

ские пленники: А.И.Полежаев «Ночь на Кубани», А.А.Бестужев«Аммалат-

бек», «Он был убит»,А.И.Одоевский.М.Ю.Лермонтов на Кубани. «Та-

мань»,Станорвление литературы Кубани.К.В.Россинский – поэт,проповед-

ник,поборник просвещения.Я.Г.Кухаренко «Исторические записки о войске 

Черноморском», «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Пластуны» 

Тема № 16 Кубань в творчестве писателей второй половины XIX века. Разви-

тие литературы Кубани 

Кубань в жизни и творчестве Г.И.Успенского «Поезжайте на Кавказ», 

«Письма с дороги».Кубанские реалии  в жизни и творчестве А.П.Чехова. «Ба-

рыня»(1882)Гимн нашему краю.Кубань в творчестве М.Горького и А.И. Куп-

рина. Тема богатства и бедности.Точность и беспощадность писательских оце-

нок. «Дед Архип и Лёнька»(1895),  «Два босяка» (1894).А.И.Куприн  «Путевые 

картинки»(1900).Стихотворения В.С.Вареника. «Казачий Цицерон», «речи» и 

«приветствия», «О Музо!Панночка любэнька…», «Черноморский пластун», 

«Думка черноморца», «Журба Черноморского казака».Простота и искрен-

ность сочинений В.С.Вареника,точность бытовых зарисовок,выразительность 

языка.Очерки И.Д.Попко- не только летописец. «Черноморские казаки в их 

гражданском  и военном быту», «Пластуны».Выразительность языка,точность 

в бытовых деталях,психологическая убедительность.Писательская судьба 

В.С.Мовы(В.Лиманского).Уроженец Сладкого Лимана. «Три бродяги» - яркая 

портретно-психологическая зарисовка. «Старое гнездо и молодые птицы» 

В.С.Мова – переводчик.Талантливый бытолитописец.Художественные и пуб-

лицистические зарисовки Н.Н.Канивецкого.Изображение быта,нравов и коло-

ритных характеров кубанцев,умение видеть возможности языка (русского и 

украинского),яркость и живость диалогов.Личность и писательская судьба 

Д.В.Аверкиева-автора исторических трагедий и комедий на сюжеты связан-

ные с русской стариной.Пьеса «Каширская старина» - наиболее значительное 

произедение писателя.Тесная связь с фольклором,достоверное воспроизведе-

ние  старинного быта,отточенность языка,напряженность диалогов.Творче-

ство Д.В.Аверкиева как явление общенационального маштаба. 

Раздел IV Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. Тема 

№ 17 Социально – экономическое развитие. 
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Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 г.Социальный и 

национальный состав населения;казачество,иногородние,инородцы.Различия 

между Черноморской губернией и Кубанской областью.Структура земледе-

лия.Арендные отношения.Экономика Кубани.Сельское хозяйство и промыш-

ленность.Транспортная система. Акционирование и монополизация капитала. 

Товарныебиржи,торговыедома,акционерныекомпании.Монополизация отрас-

лей промышленности Кубани. 

Тема № 18 Развитие сельского хозяйства,  торговли и промышленности. 

Особенности развития отраслей сельского хозяйства в начале XX века в целом 

по региону (в вашей местности в частности).Ослабление позиций живодновод-

ства.Развитие зернового земледелия. Процесс специализации земледелия. Рост 

посевов других товарных культур:табак,подсолнечник,лен,конопля. Тор-

говля.Торгово-хозяйственные связи Кубани.Традиционная ярмарочная тор-

говля.Товарообмен с мировым рынком.Кубань и мировой экономический кри-

зис.Мукомольное и маслобойное производство.Тороговый дом «А.М.Ершов с 

сыновьями», акционерное общество «Фома Николенко»,компания И.И.Диц-

мана.Рост числв акционерных обществ.Кирпичное производство Л.Н.Тра-

хов.Цементная промышленность.Монополистические объединения. «Бе-

тон»(«Первомайский»)станица Верхнебаканская.Нефтяная промышленность. 

«майкопский бум».Нефтеперегонные заводы (Ширванский и Екатеринодар-

ский)Завод «Кубаноль».Металообрабатывающая промышленность. 

Тема № 19 Общественная ситуация и революционное движение. 

Политическая борьба и  общественное движение  в Кубанской области и Чер-

номорской губернии.Распрстранение революцинных идей.Марксиские 

кружки «Группа кубанских рабочих», «Новороссийский социал-демократиче-

ский союз».Кубанский комитет РСДРП(1904). Подъём общественного движе-

ния. Забастовка железнодорожников на станции Кавказской(Тихорецкой, Ека-

теринодара,Минеральных вод и др.) Новороссийская и Сочинская респуб-

лики.Волнения в воинских частях.А.С.Курганов.Восстание казачьих сотен 2-

го Урупского казачьего полка.Черноморский комитет ВКС(1905)Действия 

анархистов и террористов.Волнения в сельской местности.Восстание адыг-

ских крестьян аула Хакуриновский(1913) 

Тема № 20 Культурное пространство Кубани в концеXIX - начале XX . 

Развитие образования.Типы образовательных учреждений.Ссоловные и наци-

ональные особенности получения образования.Горские школы.Развитие жен-

ского образования.Профессиональное образование нп Кубани.Подготовка пе-

дагогических кадров.Развитие науки.Археологические исследования в реги-

оне.Н.И.Веселовский.В.И.Воробьёв.Вклад в науку Ф.А.Щербины «История 

Кубанского казачьего войска»Б.М.Городецкий «Очерки по кубановеде-

нию».В.С.Пустовойт опытно-селекционное поле «Круглик».Здравоохранение. 

Курортное строительство.Новые лечебные учреждения. Выдающиеся врачи  и 

организаторы здравоохранения.С.В.Очаповский.,В.А.Будзинский.Развитие 
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санаторно-курортного комплекса Кубани и Черноморья.Просвеще-

ние.Наука.Кубанское общество народных университетов.Публичные библио-

теки  в городах и станицах Кубани.(Т.В.Доброскок,А.Х.Гатагогу) Музейное 

дело. (Армавир.Туапсе.Анапа.Екатеринодар)Газетный «бум». Местные и об-

ластные газеты.Музыкальная жизнь.Народные хоры.Г.М.Канцевич.Я.М.Тара-

ненко.Хор и оркестр кубанского казачьего войска.Первое музыкальное учи-

лище(1909)А.Дроздов,М.Гнесин.     Зрелищные искусства.Благоустроенные 

театры,Цирк «Колизей» дрессировщик В.Дуров,борец И.Поддубный..Разви-

тие кинематограф.А.Д Самарский,Н.Л.Митнервин –«Военная жизнь казаков 

кубанцев», «Буря в Новороссийском порту».Спорт.Первые массовые спортив-

ные состязания.Изобразительное искусство.Ф.А.Коваленко и развитие изобра-

зительного искусства в регионе.Картинная галерея (1904).Дом – музей 

А.А.Киселева.Изменение внешнего облика городов.Формирование облика ку-

банской столицы.И.К.Мальгерб.Новые памятники : Екатерине  II (1907),запо-

рожцам высадившимся на Тамани(1911) 

Итоговое повторение. Проектная деятельность. 

   Заключение. Основные вехи развития Кубани в конце XIX  – начале XX в. 

Раздел V Духовные истоки  Кубани. Христианские мотивы в культуре. Духов-

ные основы художественной культуры казачества. Духовная лирика кубан-

ских поэтов и композиторов. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А.Коваленко 

и его дар городу. 

Элективные курсы  

2.1.22 Практикум по геометрии 

Примерная рабочая программа элективного курса «Практикум по геометрии» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (сайт 

www.fgosreestr.ru), с учетом примерной программы воспитания (сайт 

www.fgosreestr.ru), в соответствии с письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-

13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и 

календарно-тематического планирования». Рабочая программа предназначена 

для обучающихся 9 классов и рассчитана на 34 часа в год. Данный элективный 

курс реализуется независимо от УМК по геометрии, по которому ведется пре-

подавание в образовательной организации. Цель элективного курса: создание 

условий для формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии на 

базовом уровне. Задачи элективного курса: повышение мотивации обучаю-

щихся к изучению геометрии; создание «ситуации успеха» у обучающихся 

при решении геометрических задач; обобщение и систематизация геометриче-

ских знаний обучающихся; совершенствование практических навыков, мате-

матической культуры обучающихся; применение геометрического аппарата 

для решения разнообразных математических задач. 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса. 
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Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у обу-

чающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования и примерной программе воспи-

тания. 

Личностные результаты: 

патриотическое воспитание — проявление интереса к истории и современ-

ному состоянию российской математической науки; ценностное отношение к 

достижениям российских учёных-математиков (Основные направления вос-

питательной деятельности № 2); эстетическое воспитание — восприятие эсте-

тических качеств геометрии, её гармоничного построения, строгости, точно-

сти, лаконичности; (Основные направления воспитательной деятельности № 

4)7 ценности научного познания — формирование и развитие познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по геометрии необходи-

мых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений (Основные направле-

ния воспитательной деятельности № 5); экологическое воспитание — ориен-

тация на применение геометрических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, повышение уровня экологической культуры (Основные 

направления воспитательной деятельности № 8); ответственное отношение к 

учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; умение контролиро-

вать процесс и результат учебной и математической деятельности; критич-

ность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. Метапредметные результаты: умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; уме-

ние соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение опре-

делять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать 

необходимость их проверки; понимание сущности алгоритмических предпи-

саний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: умение работать с геометрическим текстом (анали-

зировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической тер-

минологии и символики, использовать различные языки математики, прово-
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дить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений;8 овладение навыками устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; овладение геометрическим языком, умение использо-

вать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространствен-

ных представлений и изобретательных умений, приобретение навыков геомет-

рический построений умение измерять длины отрезков, величины углов, ис-

пользовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов гео-

метрических фигур;умение применять изученные понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач практического характера и задач из смежных дисци-

плин с использованием при необходимости справочных материалов, кальку-

лятора, компьютера; находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов, применяя определения, свойства и при-

знаки фигур и их элементов, равенство фигур; оперировать с начальными по-

нятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями 

углов; использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла; вычислять длины линейных элементарных фигур и 

их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; вычислять площади треугольников, прямоугольни-

ков, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; вычислять длину окруж-

ности, длину дуги окружности; решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин, используя при необходимости спра-

вочники и технические средства. 

Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или ал-

горитмам; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии;9 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 
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• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов мате-

матических задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержа-

ния; 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повсе-

дневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-

рата при решении геометрических задач; 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-

ков, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности. 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Углы (7 часов) Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссек-

триса угла. Смежные и вертикальные углы. Углы, образованные параллель-

ными прямыми и секущей. Треугольники. Виды тр угольников. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника Углы в равнобедренном, равносто-

роннем треугольниках. Углы, связанные с окружностью. Углы в четырех-

угольниках. Свойства углов параллелограмма, прямоугольника, ромба, квад-

рата, трапеции. 

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности (17 часов) 

Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников, в том числе и прямоуголь-

ных. Диагонали и высоты в параллелограмме, ромбе, прямоугольнике, квад-

рате, трапеции. Средняя линия трапеции. Отрезки и10 прямые, связанные с 

окружностью. Касательная и секущая к окружности. Хорда, радиус и диаметр 

окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четы-

рехугольников, правильных многоугольников. Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном треугольнике. Определение синуса, косинуса, 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Тео-

рема, обратная теореме Пифагора. Значения синуса, косинуса, тангенса для уг-
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лов 30⸰, 45⸰, 60⸰. Вычисление элементов треугольников с использованием три-

гонометрических соотношений. Треугольники и четырехугольники на клетча-

той бумаге. 

Раздел 3. Площади фигур (10 часов) Понятие о площади плоской фигуры и ее 

свойствах. Измерение площадей. Сравнение и вычисление площадей. Пло-

щадь параллелограмма. Площадь прямоугольника. Площадь ромба. Площадь 

квадрата. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь многоуголь-

ника. Площадь круга и его частей. Площади фигур, изображенных на клетча-

той бумаге. 

 

2.1.23 Информационная работа, профессиональная ориентация 

Раздел 1: « Что я знаю о своих возможностях» 9 ч. 

Самооценка и уровень притязаний  Цели и задачи курса. Содержание, специ-

фика занятий по выбору профессий. Самопрезентация, самооценка в профес-

сиональной деятельности. Формула самооценки, уровень притязаний, успех. 

Диагностические тесты. Самооценка индивидуальных качеств по методикам 

«Кто Я?», «Какой Я?». Темперамент и профессия. Определение темпера-

мента  Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувстви-

тельность, интроверсия - экстраверсия. Общее представление о темпераменте. 

Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности 

проявления в профессиональной деятельности. Диагностические тесты. Моди-

фикация личностного опросника Г.Айзенка «Определение темперамента». 

Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций  Чувства и эмоции, их роль в 

профессиональной деятельности. Способывыражения. Регуляция эмоциональ-

ного состояния. Диагностические тесты. Модификация теста Басса-Дарки 

«Тестэмоций». Стресс и тревожность Тревожность. Эустресс и дистресс. Ре-

акция на стресс. Связь с темпераментом, личностными качествами, самооцен-

кой, уровнем притязаний, самочувствием. Диагностические процедуры. Мето-

дика «Определение уровня тревожности». Тест «Оценка школьных ситуаций». 

Определение типа мышления  Мышление как средство познания. Продуктив-

ность, оригинальность, любознательность, мужество. Ведущий тип мышления 

как индивидуальный способ преобразования информации. Типы мышления: 

предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, 

наглядно-образное. Тип мышления и успешность в определенных видах про-

фессиональной деятельности. Креативность. Диагностические тесты. Мето-

дика «Определение ведущего типа мышления». 

Внимание и память  

Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: 

устойчивость, объем, переключаемость, распределение, концентрация. Основ-

ные функции памяти. Слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, логи-

ческая память. Условия развития внимания и памяти. Роль в профессиональ-

ной деятельности. Упражнения «Двойной счет», «Муха». Работа со «словарем 
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профессий». Диагностические тесты: Методика «Воспроизведение рядов 

цифр»,«Отыскание чисел», «Корректурная проба». 

Уровень внутренней свободы  

Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние 

на отношение к событиям своей жизни и принятие решений. Зависимость от 

внешних от обстоятельств, мнения окружающих, средств массовой информа-

ции. Диагностические процедуры: методика «Уровень внутренней свободы». 

Обобщение по теме «Что я знаю о своих возможностях»  Психологический 

портрет и психологические особенности. Соответствие представлениям о 

себе. Влияние психологических характеристик на выборпрофессии. Самоана-

лиз по результатам тестов «Мой психологический портрет». 

Раздел 2: «Что я знаю о профессиях» 8 ч. 

Классификации профессий. Признаки профессии  Четырехуровневая класси-

фикация профессий Е.А. Климова. Предмет,цели, средства, условия труда. 

Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», «человек-природа» 

«человек-знаковая система» «человек-художественный образ». Упражнения 

«По горячим следам», «Назови профессию». Работа со «словарем профессий». 

Определение типа будущей профессии  

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельно-

сти.Игры «Аукцион», «По горячим следам». Работа со словарем профессий. 

Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа бу-

дущей профессии». 

Профессия, специальность, должность. Формула профессий  

Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой 

деятельности. Профессия, специальность, должность. Формула профессий. 

Понятие о профессиограмме.Упражнения «Найди профессии», «По горячим 

следам». Работа со «словарем профессий». Диагностические процедуры. Мо-

дификация методики Н.С. Пряжникова 

«Формула профессии». 

Интересы и склонности в выборе профессии  

Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длитель-

ность интересов. Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с 

особенностями темперамента. 

Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта 

интересов». 

Определение профессионального типа личности  

Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типылично-

сти (по Дж. Голланду): реалистический, интеллектуальный, социальный, 

офисный, предпринимательский, артистический. Приспособленностьразлич-

ных типов к профессиональным областям. 

Практическая работа. Анализ профессионального типа личности. Диагности-

ческие процедуры. Модификация методики Дж . Голланда«Определение про-

фессионального типа личности». 
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Профессионально важные качества личности  

Качества личности, необходимые для успешности профессиональной деятель-

ности. Требования профессии к человеку. Черты характера, отличающие 

успешного специалиста в любой области. Игра «Профессионально важные ка-

чества». 

Профессия и здоровье  

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по меди-

цинским противопоказаниям. Требования к здоровью человека. Укрепление 

здоровья в соответствии с требованиями профессии. Условия и режим труда. 

Диагностические процедуры. Методика «Мое здоровье» (опросник «Вегета-

тивная лабильность»). 

Обобщение по теме «Что я знаю о профессиях»  Модель будущей профессии. 

Самоанализ. Анализ профессий, соответствующих интересам и склонностям, 

состоянию здоровья. 

Раздел 3:«Способности и профессиональная пригодность» 9 ч. 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам дея-

тельности.  

Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Способности к практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому 

и осязательному восприятию информации, формированию двигательных 

навыков. Диагностические процедуры. Методика «Определение технических 

способностей» (фрагмент Теста механической понятливости Бенета). Способ-

ности к интеллектуальным видам деятельности  

Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональ-

ной деятел ности. Условия развития интеллектуальной активности. Диагно-

стические процедуры. Методика «Тест умственного развития» (Школьный 

Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной). Способности к 

профессиям социального типа  Личностные особенности человека, обеспечи-

вающие успешность профессий социального типа: эмоци нальная устойчи-

вость, умение общаться, тип темперамента, поведение в конфликтных ситуа-

циях. Взаимодействие в профессиях социального типа. Профессия «учитель». 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Диагностические процедуры. 

Методика «Особенности поведения в конфликтных ситуациях». Способности 

к офисным видам деятельности  Интеллектуальные и личностные особенно-

сти, определяющие успешность профессиональной деятельности людей, отно-

сящихся к офисному типу. Профессионально важные качества: аккуратность, 

потребность систематизировать и классифицировать информацию. Способно-

сти к предпринимательской деятельности  Профессионально важные каче-

ства руководителя и предпринимателя: интеллект, общительность, ответ-

ственность, организаторские способности, настойчивость. Диагностические 

процедуры. Методика «Стратегия разрешения конфликтных ситуаций». Эсте-

тические способности  Специальные способности: артистические, литератур-
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ные, музыкальные, способности к изобразительному искусству. Функциональ-

ная асимметрия. Диагностические процедуры. Методика «Мыслитель или ху-

дожник». Уровни профессиональной пригодности  Степени професиональной 

пригодности человека: профессиональная непригодность к конкретной про-

фессии, профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий, соответствие конкретной профессиональной деятельности, при-

звание. Призвание - высший уровень профессиональной пригодности. Истоки 

отношения человека к труду. Классификация типов личности Э. Фромма: ре-

цептивный, эксплуататорский, ьстяжательский, рыночный, творческий. Обоб-

щение по теме «Способности и профессиональная пригодность  Степень 

сформированности способностей к практической работе, к интеллектуальной 

работе, к профессиям социального типа, к офисной работе, к предпринима-

тельству, эстетических способностей. Практическая работа. Самоанализ 

«Мои способности». 

Раздел 4 « Планирование профессиональной карьеры» - 8 ч. Мотивы и потреб-

ности  

Мотивы трудовой деятельности. Уровень профессионализма, мотивация, си-

стема ценностей человека. Мотивация как важнейшее условие профессиональ-

ной самореализации личности. Пирамида человеческих потребностей Прак-

тическая работа. Анализ профессиональной и внепрофессиональной мотива-

ции, анализ жизненно важных ценностей. 

Ошибки в выборе профессии. 

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», 

выбор профессии «за компанию», отождествление интереса к преподавателю 

и его предмету со своей будущей профессией, влияние других лиц. Причины 

ошибок в выборе профессии. 

Практическая работа. Анализ возможных причин ошибок выбора профессии, 

анализ достоинств и недостатков профессий, игра «Оптимисты» и «Скеп-

тики». Современный рынок труда  Рынок труда как система социально-эконо-

мических взаимоотношений. Закон спроса и предложения. Трудовое соглаше-

ние или контракт. Заработная плата и квалификация специалиста, уровень 

профессиональной подготовки, опыт работы, личностные и профессионально 

важные качества человека. Практическая работа. Анализ современного 

рынка труда и потребности в специалистах, анализ «мышеловок» (вариантов 

заманчивых предложений). Пути получения профессии  Способы получения 

профессии. Среднее специальное образование. Система высшего профессио-

нального образования. Очная и заочная форма обучения, дистанционная 

форма обучения, экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» карьера. 

Учебные заведения Краснодарского края. 

Навыки самопрезентации Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как си-

стема представлений осебе: знание о себе, оценка себя, умение управлять со-

бой. Внутреннее состояние человека и его внешние проявления. Внешний вид, 
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грамотная речь. Упражнения «Личное пространство», «Работа над ошиб-

ками», «Резюме», «Анкета кандидата на должность». Стратегия выбора про-

фессии. Правильный выбор профессии: «хочу» - склонности, желания, инте-

ресыличности; «могу» - человеческие возможности, ресурсы личности; «надо» 

- потребности рынка труда в кадрах. Целеполагание в профессиональной дея-

тельности. Условия достижения целей. Практическая работа. Анализ состав-

ления личного профессионального 

плана.  Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности 

их получения и перспективы карьерного роста значение туристской сферы для 

экономики страны; 

общая характеристика курортно-туристского потенциала Краснодарского 

края;современные профессии и карьера в сфере сервиса и туризма; требования 

к личностным качествам специалистов сферы сервиса и туризма; возможности 

получения образования специалистов сервиса и туризма. Экскурсия на пред-

приятие индустрии сервиса и туризма Тема  предусматривает   экскурсию на 

предприятие индустрии сервиса и туризма (турбюро / гостиница /  предприя-

тие общественного питания) при наличии этих предприятий в муниципали-

тете. Тестирование обучающихся на соответствие личностных качеств тре-

бованиям к специалистам сферы сервиса и туризма. Тема  предусматривает 

диагностику сформированности у школьников  профессионально значимых 

для сферы сервиса и туризма личностных качеств, к которым относятся толе-

рантность, коммуникабельность, внимательность, неконфликтность, стрессо-

устойчивость, эмпатийность, доброжелательность, пунктуальность и др. 

Защита проекта «Моя будущая профессия»  Конкурс творческих работ на 

тему «Моя будущая профессия». В работе должна быть отражена информация, 

полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда и обра-

зовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный план. 

Конкурс может проходить в форме устных выступлений (защита проекта).  

«Проектная и исследовательская деятельность» 

1. Основные понятия  проектной деятельности(2 часа)  Понятие проекта, 

проектной деятельности. История проектирования. Особенности и структура 

проекта. 

2.  Виды проектов (6 часов) Виды проектов. Информационный проект. 

Творческий проект. Роле-вой проект. Практико-ориентированный проект. Ис-

следовательский проект. Планирование проекта. Проекты в современном 

мире.  

3. Этапы создания проекта.(2 часа) 

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в ко-

манде. Учимся сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные понятия проектирования; 

• этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• работать в команде. 

4. Подготовка к выполнению проекта (7 часов)  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять про-

блему. Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист пла-

нирования и продвижения по заданию. Работа со справочной литературой. 

Способы первичной обработки информации. Гипотеза и доказательства.  

Обучающиеся должны знать: 

• отличие цели от задач; 

• понятие гипотезы, актуальности. 

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно формулировать цели и задачи; 

• распределять этапы проектов; 

• искать и структурировать информацию. 

5. Работа над проектом. (12 часов)  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. Особенно-

сти краткосрочных и долгосрочных  проектов 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного поло-

жения. Планирование. Принятие решения. Выполнение проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word. 

Подготовка к защите проекта.Самооценка. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила публичного выступления; 

• правила создания презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• структурировать полученные данные; 

• строить грамотную речь защиты.  

• проводить оформлять презентацию; 

• самооценку.  

6. Подведение итогов (5 часов) 

 

2.1.24 Краеведческий туризм 

Данная программа рассчитана на  учащихся в возрасте 12 - 15 лет (6-9 классы). 

Время, отведенное на освоение программы составляет 34  часа, 1 раз в неделю. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом 

в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Основные формы деятельности: 

- организация экскурсий, походов; 

- изучение литературных источников, материалов краеведческого музея, ар-

хивных документов по истории края; 

- тренировки и практические занятия на местности по топографии, спортив-

ному ориентированию и пешеходному туристскому многоборью; 

- соревнования,  лагерные сборы; 
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- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия. 

 

Цель программы - создание оптимальных условий для развития и самореали-

зации обучающихся, формирования позитивных жизненных ценностей в про-

цессе туристско-краеведческой деятельности в летний оздоровительный пе-

риод. 

Основные задачи программы: УУД 

 

► Обучающие: 

- обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопас-

ности, организации быта в походах, экспедициях; 

► Развивающие: 

- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

- расширение знаний об окружающем мире; 

- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с интел-

лектуальным и духовным развитием; 

► Воспитательные: 

- воспитание патриотизма посредством занятия краеведением; 

- воспитание самообладания и силы воли; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

коррекция отклоняющегося поведения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

- овладение техникой и тактикой туризма, приобретение навыков ориентиро-

вания на местности, оказания первой доврачебной помощи; 

- рост мастерства учащихся от элементарных навыков самообслуживания и ор-

ганизации туристского быта. 

Основное внимание уделяется техническим приемам и бытовым навыкам пе-

шеходного туризма, а также обеспечению безопасности, без которых нельзя 

организовать поход, исследовательскую экспедицию, провести занятия, тре-

нировки. 

Все занятия следует строить так, чтобы учащиеся проявляли больше самосто-

ятельности, отрабатывали навыки технической подготовки, походного быта, 

краеведческой работы. Большое значение имеют занятия, связанные с подго-

товкой снаряжения, его ремонтом и хранением, выполнение краеведческих за-

даний. 

Занятия по топографии лучше всего проводить в занимательной, игровой 

форме (описание маршрута, топографический диктант, соревнование на ско-

рость определения топографических знаков и т.д.). Особое место занимает 

обучение навыкам быстрого чтения карты. Можно использовать моделирова-

ние из Песка или пластилина рельефа, изображенного на карте. 
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Занятия по ориентированию необходимо проводить на местности, используя 

контрольные пункты (КП), изготовленные сначала при непосредственном уча-

стии руководителя, затем самостоятельно.. 

Успешное освоение материала программы во многом зависит от продуман-

ного построения учебного процесса..  

         Реализация программы предполагает организацию деятельности в соот-

ветствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению турист-

ских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитан-

никами и студентами Российской Федерации», «Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся РФ», Письмом Министерства 

образования РФ №15-Т от 30.08.96. 

Подведение итогов реализации программы проводится при проведении похо-

дов, туристско-краеведческих слетов, соревнований по туристскому многобо-

рью,  викторин, конкурсов. 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

1.Основы туристской подготовки (20 часов) 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 

Туризм - средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретения трудовых и при-

кладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии 

нашей страны. История развития туризма в России. 

        Туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжение. Перечень личного снаряжения для одно-

трехдневного похода, требования к нему. Правила размещения предметов в 

рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зим-

них походов. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, пре-

имущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный 

набор: костровое оборудование, рукавицы, ножи, половник. Самодельное сна-

ряжение, не причиняющее вреда природе. Ремонтный набор, аптечка. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Уход за снаряжением, его ремонт. 

1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Основные требования к месту привала и бивака. 

Бивак дневной и ночной, для дневок. Выбор места для привала и ночлега (би-

вака). Организация работы по устройству бивака (выбор места для палаток, 

костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной 

ямы), заготовка дров. Установка палаток, размещение вещей в них. Предохра-

нение палаток от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения 

в палатке. Свертывание лагеря. Уборка места лагеря. Противопожарные меры. 

Типы костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. Правила работы с 

топором и пилой. Правила хранения и переноски колюще-режущих предме-

тов. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 
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Игры в пути и на привале. Туристская песня. Нормы поведения туристов в 

населенных пунктах. 

Развертывание лагеря, разжигание костра. Обучение пользованию снаряже-

нием. 

Игры в пути и на привале. Разучивание и исполнение туристских песен. 

1.3. Питание в походе 

Значение правильного питания в походе. Хранение продуктов. Приготовление 

пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. Два варианта организации пи-

тания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих 

блюд. 

Составление меню и списка продуктов для 1 дневного похода. Приготовление 

пищи на костре. 

1.4. Подготовка и организация путешествия 

Права и обязанности участников похода. Подбор группы. Должности в группе 

постоянные и временные. Распределение обязанностей в группе. 

Определение цели и района похода. Подбор литературы и картографического 

материала. Составление плана подготовки похода. Разработка маршрута, со-

ставление плана-графика движения. Маршрутный лист и маршрутная книжка.  

Работа с краеведческой литературой. Подготовка и чтение докладов по геогра-

фии, истории и культуре района путешествия при подготовке к походу. 

Работа с собранным материалом. 

 

1.5. Физическая подготовка туриста. 

Краткие сведения о строении, функциях организма и влиянии физических 

упражнений на организм. Значение физической подготовки для туриста. Фи-

зическая и морально-волевая подготовка. Закаливание. Утренняя зарядка. 

Подвижные игры на воздухе, в спортивном зале. Обучение плаванию. 

2. Краеведение 

2.1. Географическое положение, природные условия и ресурсы края. 

Рельеф, полезные ископаемые, климат, реки, озера, болота, растительный и 

животный мир края.  

 «Путешествия» по карте. Посещение музеев. Подготовка мини-докладов о 

природе родного края. 

2.2. История и культура края 

Сведения о прошлом своего населенного пункта. Памятники истории и куль-

туры. 

Краеведческие викторины, составление и решение кроссвордов. Творческие 

мастерские. Подготовка мини-докладов по истории, культуре родного края. 

2.3.Туристские возможности края 

Наиболее интересные места походов и экскурсий. Музеи края. Особо охраня-

емые природные территории (ООПТ).  

Экскурсия по своему населенному пункту, в краеведческий музей. 

3.Топография и ориентирование  
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3.1. Топографическая и спортивная карты 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и за-

рамочное оформление. Генерализация карты. Условные знаки топографиче-

ских карт. Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической кар-

ты. Условные знаки спортивной карты: населенные пункты, гидрография, до-

рожная сеть, сооружения, растительный покров, местные предметы. Изобра-

жение рельефа на топографической и спортивной картах. 

Определение масштаба карты. Изучение форм рельефа на карте и на местно-

сти. «Путешествие» по карте. 

Упражнения на запоминание условных знаков.  

3.2. Ориентирование 

Компас, его устройство, правила обращения. Азимут, определение азимута. 

Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. 

Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям местных пред-

метов. Действия при потере ориентировки. 

Ориентирование по местным предметам. Определение азимута по карте. 

Определение азимута на ориентир. Прохождение азимутальных отрезков. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

2.1.25 Шахматы 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

учащиеся должны  

знать: 

✓ шахматную доску и ее структуру; 

✓ обозначение полей линий; 

✓ ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

✓ основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, удар-

ность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, 

три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

✓ выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

✓ основные идеи комбинаций различных типов;  

 

уметь: 

✓ играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

✓ записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

✓ находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

✓ оценивать количество материала каждой из сторон и определять нали-

чие материального перевеса; 

✓ планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

✓ определять общую цель и пути ее достижения; 
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✓ решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном матери-

але. 

✓ ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, коро-

лем и ладьей из любой позиции; 

✓ понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

✓ сравнивать и анализировать действия других игроков; 

✓ разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

✓ осуществлять простейшие комбинации; 

✓ определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Конечным результатом обучениям считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную проч-

ность знаний и умение применять их на практике. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные:   

✓ Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

✓ Формировать  уважительное отношение  к иному мнению. 

✓ Учиться понимать свою роль, развивать  самостоятельность и ответ-

ственность. 

✓ Развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

✓ Учиться относиться бережно к  материальным и духовным ценностям.  

Познавательные: 

✓ Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

✓ Учиться использовать знако-символические средства представления ин-

формации. 

✓ Использовать различные способы поиска информации  на заданную на 

кружке тему. 

✓ Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим 

разными способами. 

✓ Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

✓ Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

✓ Учиться работать в  информационной среде  по поиску  данных изучае-

мого объекта. 

Коммуникативные:  

✓ Активно использовать речевые средства в процессе общения   с товари-

щами во время занятий. 

✓ Учиться слушать собеседника, напарника по игре,  быть сдержанным, 

выслушивать замечания и мнение других людей, излагать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 
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✓ Учиться договариваться о распределении функций  и ролей в совмест-

ной деятельности. 

Регулятивные: 

✓ Овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи заня-

тия.  

✓ Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

✓ Формировать умение контролировать свои действия. 

✓ Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

2. Содержание курса 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

начинающим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность, использование при-

ема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии лич-

ности. Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие 

о здоровом образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

2. Ходы и взятия фигур 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и 

взятия ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», 

«или», «не». Ударность и подвижность фигур в зависимости от их положения 

на доске. Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, 

защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Мо-

делирование на шахматном материале. Рокировка, правила её выполнения. 

Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигу-

рами и на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие 

с учётом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шax», «мат», «пат» 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие 

«мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и 

различия понятий «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на поста-новку мата и пата в раз-

личное количество ходов. 

4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение 

ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Лёгкие и тяжёлые фигуры, их качество. 
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Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого 

больше?») и логических задач (типа «Какая фигура ценнее?») 

5. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопас-

ность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптими-

зация работы фигур в дебюте. Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о15 

шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ де-

бютной части партий. 

6. Особенности матования одинокого короля Матование двумя ладьями, коро-

лём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. 

Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. Планирова-

ние, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление каче-

ством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в раз-

ных зонах; участие в турнирах. 

7. Тактические приёмы и особенности их применения Слабость крайней гори-

зонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и защита от 

неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, осво-

бождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур 

(рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. 

Комбинации на мат и на достижение материального перевеса. Мельница как 

алгоритм с циклами. Эстетика шахматных комбинаций. Практическая ра-

бота: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на опреде-

лённую и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

8. Начальные сведения об эндшпиле 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Пра-

вило квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треуголь-

ник. Прорыв. Игра на пат. Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. 

Позиция Филидора, принцип Тарраша, построение моста, 

активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

9. Начальные сведения о миттельшпиле 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то…». Открытая линия. Про-

ходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на ко-

роля. Централизация. Овладение тяжёлыми фигурами 7(2) горизонталью. 

Вскрытие и запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

10. Подведение итогов года 
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Показательные выступления опытных спортсменов. Конкурс на решение шах-

матных задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахмат-

ные темы). 

2.1.26 История малой Родины 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений про-

грамм, включённых в структуру основной образовательной программы 

школы. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- уважительно относится к прошлому, к культурному и историческому насле-

дию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

- познавать интерес к прошлому своей малой родины; 

- излагать свою точку зрения, её аргументировать в соответствии с возраст-

ными возможностями; 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в со-

временном обществе. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- применять понятийный аппарат исторического знания; 

- изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их по-

знавательную ценность; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и реше-

нии различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Славянского района; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии, объяснения исторически сложив-

шихся норм социального поведения 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности; 
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- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-

зировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать совре-

менные источники информации, в том числе материалы на электронных носи-

телях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с зада-

нием; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий ре-

зультат; 

- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации 

и видов деятельности 

Формы организации деятельности:беседы, дискуссии, защита проектов, прак-

тикумы, самостоятельные работы, работа с документами, просмотр и коммен-

тирование учебных роликов, экскурсии 

Основные виды деятельности: коммуникативная, учебно-исследовательская, 

творческая, интеллектуальная, проектная. 

Раздел 1. Географическое положение Славянского района (2 часа). 

Географическое положение, территория, границы. Население. Полезные ис-

копаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Приазов-

ский государственный охотзаказник. 

Раздел 2. Меоты – земледельческие племена (3 часа). 

Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. Городища, ос-

новные занятия меотов. Меотида.Меотская культура. Славянский район – 

территория обитания меотских племен. 

Раздел 3. Достопримечательности района (видимые и невидимые памятники 

культуры) (5 часов). 

Музеи (Историко-краеведческий музей, музей природы Приазовья, картинная 

галерея, музей истории Агрофирмы «Сад-Гигант» ,храмовая культура 

(Свято-Успенский собор, храм Александра Невского, Свято-Пантелеймонов-

ский храм; церкви Славянского района);памятники, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны (Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» и 

парк 40-летия Победы, памятники ВОВ Славянского района). Проектная де-

ятельность: современная архитектура Славянского района (Аллея любви, па-
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мятник Дружбе, Северный парк и др.). Туристический маршрут по ознаком-

лению с памятниками истории и культуры: Памятник бойцам Таманской 

Красной армии, дом купца Мазепы, памятник А.В.Суворову, В.Ф.Маргелову; 

Раздел 4. Расцвет и падение Боспорского царства. Туристические маршруты (7 

часов). Боспорское царство. Освоение региона и образованиегосударства. 

Время рассвета Боспорского царства. Боспорские цари. Падение Боспорского 

царства. Проектная деятельность: «Горгиппия» (современная Анапа) в эпоху 

Рима; экспансия Боспорского царства; Культура Боспорского царства. Тури-

стические маршруты. 

 

2.1.27 Разговоры о важном 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуаль-

ных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить един-

ство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного обра-

зования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающе-

гося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

− в формировании его российской идентичности; 

− в формировании интереса к познанию; 

− в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и ува-

жительного отношение к правам и свободам других; 

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

− в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− в осознании своего места в обществе; 

− в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым те-

мам (например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и 

т. д.).Программа может быть реализована в течение одного учебного года, 

если занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Взаимосвязь с программой воспитания 
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Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекоменда-

ций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ре-

бёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной де-

ятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной про-

грамме воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их во-

влеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа еже-

годно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отече-

ства», «Рождество», «День учителя», «День российской науки» и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «160 лет со дня 

рождения К. С. Станиславского». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не свя-

заны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая 

безопасность и гигиена школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспита-

тельной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержа-

ние должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в плани-

руемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нрав-

ственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого граж-

данина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
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– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нрав-

ственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков. 

– Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержа-

нии занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается 

в защите в 1612 г. 

– Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а 

также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

– Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, исто-

рией, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспиты-

вать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

– Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к род-

ному дому, малой Родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чув-

стве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

– Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

– «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в раз-

ных сферах человеческой жизни. 

2. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддер-

жать, помочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером 

для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

3. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, об-

щими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимо-

поддержкой, традициями и т. д.; 
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– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на по-

мощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 

друг другу; 

– учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 

всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные цен-

ности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом об-

суждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День 

пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

4. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а 

также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, по-

дробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому мно-

гие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произ-

ведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: 

К. С. Станиславский», «День театра». 

5. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно пред-

ставить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «160 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки со-

держания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обяза-

тельно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого вос-

произведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на вне-

урочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: выс-

шие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что по-

служит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования 

им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 
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учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности терри-

тории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточ-

нить(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; ис-

пользуя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелатель-

ную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержа-

нием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помога-

ющие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в 

рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, ко-

торые предоставляет платформа «Россия – страна возможностей» 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский 

— основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои 

освоения космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поко-

ления. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи 

и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. 

Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы – одна из причин продол-

жавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарский и зем-

ским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в 

войне. 
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Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 

между людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. 

Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. Легко ли быть мамой? Герб — символ государства. 

У  каждой страны  свой герб. Значение триколора. История российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёр-

ской деятельности. Волонтёрство в России. Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с меня? Значение 

Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. От-

ветственность — это осознанное поведение. История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. Отношение к личной информации. Добавление «друзей» 

в сети. Всё, что попадает в Сеть, остаётся там навсегда. Голод, морозы, бомбар-

дировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. Способы выжива-

ния ленинградцев. О провале планов немецких войск. Авторитет К. С. Стани-

славского в области сценического искусства. Некоторые факты его биографии. 

Основные идеи системы Станиславского. Цивилизация без научных достиже-

ний. Научные и технические достижения в нашей стране. Достижения науки в 

повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса. Геогра-

фические особенности и природные богатства России. Многочисленные 

народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этно-

сов). Российская культура. Чем славится Россия? День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Сме-

калка в военном деле.   Задачи армии в мирное время. Мотивация добрых дел. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, с которыми стал-

киваются добрые люди. Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. 

Освоение женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода «муж-

чина — добытчик, женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, са-

тирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. Михалкова к стихотвор-

честву. Работа в армейской печати во времена Великой Отечественной войны. 

Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуост-

рова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. Сила театрального ис-

кусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и театр: ар-

гументы «за» и «против». Главные события в истории покорения космоса. Оте-

чественные космонавты-рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний 

процесс. Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов 

Европы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал 

в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и 
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наказании за него. Геноцид в современном мире. День Земли — призыв заду-

маться о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствия безот-

ветственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. Семей-

ные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания 

и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школь-

никами следующих личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интере-

сов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, прояв-

ление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подви-

гам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое по-

ведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 
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В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение пра-

вил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-

циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформирован-

ность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из со-

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание гло-

бального 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, техно-

логической и социальной сред; готовность к участию в практической деятель-

ности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством по-

знания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-

ных 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; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей компе-
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тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у дру-

гих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компе-

тентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять вза-

имосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы-

зовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 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 аргу-

менты (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации; оценивать надежность информации по кри-

териям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и пись-

менных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в 

ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание бла-

гожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель сов-

местной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совмест-

ной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнени-

ями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать ка-

чественного результата по своему направлению и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
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продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать от-

ветственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого че-

ловека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выраже-

ния эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Раз-

говоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятель-

ности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной рече-

вой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, лич-

ных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популяр-

ной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, об-

мен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различ-

ными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; по-

дробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержа-

ния текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее 

осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности лите-

ратуры и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укрепле-

нии единства многонационального народа Российской Федерации; понимание 

специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художе-

ственного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-

танное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, ис-

пользуя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на во-
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просы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; раз-

витие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитан-

ному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в куль-

туре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать без-

опасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историче-

скими периодами, событиями региональной и мировой истории, события исто-

рии родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития куль-

туры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение расска-

зывать 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, истори-

ческих понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, яв-

лений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важней-

шими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический мате-

риал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта вза-

имодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад-

лежности на основе национальных ценностей современного российского обще-

ства: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свой-

ствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; о характерных чертах общества; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отно-

шения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и по-

литической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и ор-

ганизации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о си-

стеме образования в Российской Федерации; об основах государственной бюд-

жетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере куль-

туры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
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обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав 

и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы мо-

рали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность исто-

рии нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических по-

трясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение исполь-

зовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опо-

рой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-

альный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценно-

стей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительно-

сти; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприем-

лемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности куль-

туры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формирова-

нии качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в ре-

шении современных практических задач своего населенного пункта, Россий-

ской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого разви-

тия; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, соци-

альными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимо-

действия деятельности человека и компонентов природы в разных географиче-

ских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

1.1.28 Основы естественно - научной грамотности 

 

I Пояснительная записка 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в 

конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в 
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обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концеп- 2 ция и стра-

тегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: 

компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот 

подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала рас-

сматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. В таком контексте функцио-

нальная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. Мониторинговым исследованием качества об-

щего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-

летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в совре-

менном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сфе-

рах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - явля-

ется PISA (Programme for International Student Assessment). И функциональная 

грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полно-

ценного функционирования человека в современном обществе. PISA в своих 

мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, 

естественнонаучную и финансовую. Проблема развития функциональной гра-

мотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря 

Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Со-

гласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспо-

собность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Поскольку функцио-

нальная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечи-

вающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мо-

ниторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ по-

ставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского об-

щества в целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному 

российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально 

реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной 

деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать разви-

тию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональ-

ной грамотности у школьников на уровне общества. Результаты лонгитюдных 

исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами 

мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамот-

ности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей обра-

зовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой школьник 

хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уро-

вень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 
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развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты об-

разовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социаль-

ных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная гра-

мотность. Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5 классов как индикатора качества и эффективности образования, ра-

венства доступа к образованию. Программа нацелена на развитие: способности 

человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разно-

образных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять 

роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и при-

нимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размыш-

ляющему гражданину (математическая грамотность); способности человека по-

нимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чте-

нием для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-

ности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); способно-

сти человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распо-

знания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных дока-

зательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; де-

монстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении про-

блем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); способ-

ности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности 

и общества, а также возможности участия в экономической жизни. Планируе-

мые результаты 

Метапредметные и предметные  

 Грамотность 

Читательская Математиче-

ская 

Естественно-науч-

ная 

Финансовая 

5 класс Уро-

вень узнава-

ния и пони-

мания 

находит и из-

влекает ин-

формацию из 

различных 

текстов 

находит и из-

влекает мате-

матическую 

информацию в 

различном кон-

тексте 

находит и извле-

кает информацию о 

естественнонауч-

ных явлениях в раз-

личном контексте 

находит и из-

влекает фи-

нансовую ин-

формацию в 

различном 

контексте 

 

 

Личностные результаты 
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 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 

5 

класс 

оценивает содер-

жание прочитан-

ного с позиции 

норм морали и об-

щечеловеческих 

ценностей; форму-

лирует собствен-

ную позицию по 

отношению к про-

читанному 

объясняет граж-

данскую позицию в 

конкретных ситуа-

циях обществен-

ной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и об-

щечеловеческих 

ценностей 

объясняет граждан-

скую позицию в кон-

кретных ситуациях 

общественной жизни 

на основе естествен-

нонаучных знаний с 

позиции норм морали 

и общечеловеческих 

ценностей 

оценивает финан-

совые действия в 

конкретных ситуа-

циях с позиции 

норм морали и об-

щечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина 

страны 

Характеристика образовательного процесса 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, пред-

ставленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тек-

сты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена 

в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производ-

ство, общество и др.).  

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуж-

дение полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, дис-

пут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети 

Интернет; решение ситуационных и практикоориентированных задач; проведе-

ние экспериментов и опытов. В целях развития познавательной активности обу-

чающихся на занятиях используются деловые и дидактические игры, разраба-

тываются и реализуются мини-проекты, организовываются турниры и кон-

курсы. 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учеб-

ного курса 

Уровни ПОР Типовые задачи Инструменты и 

средства 

5 класс 

Уровень узнава-

ния и понимания 

 

Учим восприни-

мать и объяснять 

информацию 

Находит и извле-

кает информацию 

из различных тек-

стов 

Определить вид 

текста, его источ-

ник. Обосновать 

своё мнение. Вы-

делить основную 

мысль в текст, ре-

зюмировать его 

идею. Предложить 

или объяснить за-

головок, название 

текста. Ответить 

Тексты (учебный, 

художественный, 

научно-популяр-

ный, публицисти-

ческий; повество-

вательный, описа-

тельный, объясни-

тельный; медий-

ный). По содержа-

нию тексты 
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на вопросы сло-

вами текста. Со-

ставить вопросы 

по тексту. Продол-

жить предложение 

словами из текста. 

Определить назна-

чение текста, при-

вести примеры 

жизненных ситуа-

ций, в которых 

можно и нужно ис-

пользовать инфор-

мацию из текста. 

должны быть мате-

матические, есте-

ственно-научные, 

финансовые. 

Объём: не более 

одной страницы. 

 

II Содержание курса 

«Основы естественно-научной грамотности» 5 класс  

Тема 1. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы.  

Слышимые и неслышимые звуки 

Тексты для чтения  

1. Звук – это объективно существующее в природе физическое явление, вызы-

ваемое механическими колебаниями какого-либо упругого тела (туго натяну-

той струны или мембраны, голосовых связок, металлической или деревянной 

пластины, воздушного столба, заполняющего корпус духовых инструментов и 

т.п.), в результате чего образуются звуковые волны, воспринимаемые ухом и 

преобразуемые в нем в нервные импульсы.  

2. В музыкальной теории звук – это физическое явление, вызываемое механи-

ческими колебаниями какого-либо упругого тела (например, натянутой струны 

гитары), и в результате этих механических колебаний образуются звуковые 

волны, они воспринимаются ухом и преобразуются в ухе в нервные импульсы.  

3. В научном знании звук рассматривается как колебания частиц в упругих сре-

дах, распространяющиеся в форме продольных волн, частота которых лежит в 

пределах, воспринимаемых человеческим ухом, т.е. в среднем от 16 до 20000 

Гц (1 Гц – 1 колебание в секунду).  

4. Звук порождается механическими колебаниями. Однако для того, чтобы эти 

колебания стали слышны, они должны происходить в какой-нибудь среде: воз-

духе, жидкости или твердом теле. Благодаря среде звук колебаний может до-

стичь уха слушателя. Колебания могут быть правильными, то есть, другими 

словами, объект создает в среде волны, следующие через строго определенные 

временные промежутки. В этом случае результатом является мелодичный звук. 

Однако, если колебания неправильные, то их воздействие на наши уши достав-

ляет гораздо меньше удовольствия. Звук, являющийся результатом подобных 

колебаний, называется шумом6 .  
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5. Звуком называются механические колебания воздуха, воспринимаемые орга-

нами слуха. Воздух вибрирует - быстро колеблется взад-вперед - при движении 

в нем любого объекта. Например, ударяя в бубен, мы заставляем вибрировать 

туго натянутую кожу, колебания которой передаются молекулам воздуха. В 

воздухе возникают звуковые волны, слышимые нами. Величина звуковых волн 

поддается измерению – чем больше они по размаху, тем громче звук. По мере 

удаления от объекта звучания волны теряют свою силу, поэтому мы плохо слы-

шим звуки на большом расстоянии.  

6. Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде 

упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной 

среде.  

Задания:  

1. Назовите, о чем говорится в каждом фрагменте текста.  

2. Объясните, какая главная мысль объединяет эти фрагменты текста.  

3. Назовите, что нового вы узнали из текста.  

4. Найдите в каждом фрагменте текста общие слова, которые характеризуют 

физическое явление – звук.  

5. Придумайте название общему тексту.  

6. Сформулируйте вопросы к общему тексту, которые начинаются словами: 

«Что? Где? Как?»  

7. Найдите в тексте характеристики правильного и неправильного звука.  

8. Выделите в каждом фрагменте текста ключевое слово, характеризующее 

звук.  

9. Определите назначение представленной информации.  

Тема 2. Шум и его воздействие на человека 

Текст для чтения  

Звук (звуковая волна) – это возникновение и распространение колебаний в ка-

ком-либо веществе, будь то воздух, жидкость или твердое тело. Если бы на 

Луне были живые существа, слух им не понадобился бы, так как на Луне нет 

атмосферы, а в безвоздушном пространстве звук не распространяется.  

Излучают звуковые волны колеблющиеся тела: струна, камертон (если по ним 

ударить), голосовые связки человека и животных, крылья насекомых.  

Звуковая волна характеризуется частотой и длиной волны. Когда под вашим 

ухом зудит комар, вы слышите звуки высокой частоты, а когда гудит шмель, то 

слышите звуки низкой частоты.  

Голосовой аппарат человека, как и любой источник звука, передает энергию в 

окружающую среду, но эта энергия очень мала. Представьте себе, что вы на 

стадионе, где одновременно говорят и кричат 10000 человек. И если превратить 

поток энергии этих голосов в электрическую, то ее едва хватит на лампочку 

маленького электрического фонарика. Для усиления слабого человеческого го-

лоса приходится придумывать различные устройства. Одним из древнейших та-

ких устройств является рупор. Сейчас используют современные акустические 

устройства.  
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Давайте определим, что такое шум, и узнаем как можно больше об этом физи-

ческом явлении. На бытовом уровне шум – это звук, не несущий полезной ин-

формации. Для любого физика шум – это колебательный процесс. Замер уровня 

шума измеряется специальными приборами – шумомерами. Современный тех-

нологичный мир содержит множество источников шума. Это: различные виды 

транспорта, звуки работы каких либо устройств или оборудования, звуковая ап-

паратура и так далее. Вот варианты распределения шумов по природе возник-

новения: механические – звуки, возникающие при работе различных механиз-

мов; аэродинамические. Сюда входят шумы, возникающие при взлете самолета; 

гидравлические. Эти шумы мы слышим при неисправностях в родной водопро-

водной системе: резкий перепад давления в системе может вызвать гидроудар, 

который воспринимается как резкий, неприятный шум; электромагнитные. Воз-

никают при работе устройств и приспособлений.  

Эхо – физическое явление, которое заключается в принятии наблюдателем от-

ражённой от препятствий волны. Эхо – это то же самое отражение, только в 

зеркале отражается свет, а в случае эха – звук. Любое препятствие может стать 

отражателем для звука. Чем резче, отрывистее звук, тем эхо отчётливее. Лучше 

всего вызвать эхо хлопаньем в ладоши. Низкий мужской голос отражается 

плохо, а высокий голос дает отчетливое эхо.  

Задания:  

1. Назовите источники звука, упомянутые в тексте, в том порядке, в каком они 

в нем встречаются.  

2. «Ау-у-у-у», - кричим мы, заблудившись в лесу. «Что надрываешься?» - отве-

чает нам эхо. Объясните, может ли такое быть?  

3. Дайте название опыту по физике по его описанию. Проведите этот опыт. 

Возьмите тонкостенный стеклянный бокал на ножке. Хорошо вымойте руки с 

мылом. Затем, слегка намочив чистой водой пальцы правой руки, поставьте бо-

кал на стол, а левой рукой крепко держите его за ножку. Указательным пальцем 

правой руки начните вкруговую водить по краю бокала. Через несколько секунд 

вы услышите мелодичный звук. Звук не будет прекращаться, пока вы водите 

пальцем по краю бокала. Если это у вас успешно получилось, налейте в бокал 

чистую воду, немного не доходя до края, и продолжайте водить пальцем. Вы 

услышите звук намного ниже того, который был без воды. Продолжая круговые 

движения пальцем, посмотрите на поверхность воды. На ней образовались ма-

ленькие волны. Они произошли от колеблющихся, звучащих стенок бокала. Те-

перь начните постепенно удалять воду маленькими порциями. Звук постепенно 

повышается, и самый высокий будет у пустого стакана.  

4. Прочитайте отрывок из сказки Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов». 

Возможно ли такое в действительности? Ответьте на вопрос словами из текста 

для чтения.  

...Он набрал полную грудь воздуха, как это делают водолазы перед погруже-

нием в воду, сложил руки рупором, их ко рту, чтобы звук беспрепятственно 

пошел в нужном ему направлении, и пронзительно крикнул. Будь на Марсе и на 
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Венере жители, обладающие слухом, они, вероятно, услышали бы голос Джель-

сомино. Достаточно вам сказать, что здание пошатнулось, словно пронесся 

циклон. Черепицы с крыши и печной трубы смыло, как пушинки. Затем, начиная 

с верхнего этажа, стены накренились, задрожали и со страшным грохотом 

рухнули вниз, заполняя ров и разбрызгивая воду в разные стороны...»  

Тема 3. Вода. Уникальность воды 

Текст для чтения  

Океан, покрывающий почти всю нашу планету, – это вода. Тучи, облака, ту-

маны – это тоже вода. Бескрайние ледяные просторы Арктики и Антарктиды, 

снеговые вершины гор – это тоже вода. Вода – самое удивительное вещество на 

свете.  

Судите сами.  

Все тела при нагревании расширяются, при охлаждении – сжимаются. Все, 

кроме воды. Бросьте твердый кусочек свинца в жидкий свинец, и он утонет, так 

как он плотнее жидкого, как и подавляющее большинство других веществ. А 

вода? Твердая вода – лед, имеет плотность меньше, поэтому льдины спокойно 

плывут по поверхности реки. Расширение воды при отвердевании вызывает раз-

рушение горных пород. Затекая днем в трещины скал, вода ночью замерзает и 

отделяет куски породы.  

Вода является хорошим теплоносителем. Поэтому теплое течение Гольфстрим 

влияет на погоду в Европе.  

Вода требует огромного количества теплоты для своего испарения. Вот почему 

там, где много воды, даже под палящими лучами солнца бывает не очень жарко. 

Если бы не эта особенность воды, то один за другим высохли бы мелкие водо-

емы, дождь испарялся бы еще в воздухе  

Недаром вода – единственное вещество, получившее от человека такое множе-

ство имен. Твердую воду именуют льдом, градом, снегом, воду в жидком состо-

янии – собственно водой, росой, дождем, туманом, а в газообразном – паром. 

Частицы, из которых состоит вода, расположены близко друг к другу. Между 

ними действуют силы притяжения и отталкивания. Именно из-за действия сил 

отталкивания вода является несжимаемой. Таким же свойством обладают дру-

гие жидкости.  

Задания:  

1. Проведите опыт по описанию: «Поведение двух капель». Подготовьте для 

этого опыта стеклянную пластинку. Хорошо ее вымойте мылом и теплой водой. 

Когда она высохнет, протрите одну сторону ваткой, смоченной в одеколоне. 

Ничем поверхности не касайтесь, берите пластинку теперь только за края. Возь-

мите кусочек гладкой белой бумаги и накапайте на него стеарин со свечи, чтобы 

на нем получилась ровная плоская стеариновая пластинка. Положите рядом сте-

ариновую и стеклянную пластинки. Капните из пипетки на каждую из них по 

маленькой капле воды. На стеариновой пластинке получится полушарие диа-

метром примерно 3мм, а на стеклянной пластинке капля растечется. Теперь 

возьмите стеклянную пластинку и наклоните ее. Капля уже и так растеклась, а 
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теперь она потечет дальше. Другая же капля будет кататься по стеарину при 

наклонах пластинки в разные стороны.  

2. На основе увиденного сделайте два рисунка: капля на стеклянной пластинке 

и капля на стеариновой пластинке. Объясните, чем отличаются два рисунка. Ка-

кой можно сделать вывод?  

3. Найдите и подчеркните лишнее слово в ряду. Объясните своё решение: ту-

ман, иней, облако, пыль, град, водяной пар.  

4. Выполните работу по описанию. Придумайте название для опыта. Дайте от-

вет на вопрос, приведенный в тексте, воспользовавшись при необходимости 

иными источниками информации.  

Налейте до краев воды в стакан. Начните осторожно опускать в воду копейки: 

лучше всего, если они будут соскальзывать по стенке стакана на дно. Рано или 

поздно вы увидите, что вода «вылезает» из стакана и не переливается через 

край... Продолжайте кидать монеты. Сколько их будет всего в стакане, пока, 

наконец, вода не начнет перетекать через край? Какой вывод можно сделать из 

этого опыта?  

Тема 4. Углекислый газ в природе и его значение 

Текст для чтения  

Давайте рассмотрим свойства вещества, с которым каждый из нас встречается 

каждый день. Это углекислый газ. В газообразном состоянии он существует при 

обычных температурах. Он содержится в воздухе, выделяется в процессе дыха-

ния животных и растений. Пузырьки лимонада – тот самый углекислый газ.  

При повышенном давлении этот газ превращается в жидкость (жидкая углекис-

лота). В пищевой промышленности используется как консервант и обознача-

ется на упаковке под кодом Е 290, а также в качестве разрыхлителя теста. 

При сильном охлаждении (до минус 78,5 градусов Цельсия) он кристаллизуется 

и становится так называемым сухим льдом, который широко используется в 

торговле для хранения замороженных продуктов в рефрижераторах. 

Углекислый газ не имеет цвета и запаха. В обычных условиях он не имеет и 

вкуса.  

Он не поддерживает горение, поэтому его используют в огнетушителях. Угле-

кислый газ содержится в полезных ископаемых: угле, нефти, торфе, известняке. 

Основными источниками углекислого газа, связанными с деятельностью чело-

век, являются:  

• промышленные выбросы, связанные с процессами сгорания;  

• автомобильный транспорт.  

Задания:  

1. Выполните опыт, сделайте и запишите вывод, воспользовавшись при необ-

ходимости иными источниками информации: Заполните пластиковую бутылку 

водой доверху и плотно завинтите пробку. Попробуйте сжать бутылку. Теперь 

попробуйте сжать бутылку с газированной водой или лимонадом. Что вы заме-

чаете? 

2. Заполните таблицу:  
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Название вещества Где используется 

Углекислый газ  

Сухой лед  

Жидкая углекислота  

 

Тема 5: Земля, внутреннее строение Земли. 

Вещественный состав земной коры 

Текст для чтения  

Вы уже многое знаете о строении Вселенной, о движении планет вокруг 

Солнца. Одной из этих планет является Земля. Земля – третья планета от 

Солнца, но и единственная пока планета в Солнечной системе и известной Все-

ленной, на которой проживает развитая форма жизни. Мы живем на уникальной 

планете, так как на ней есть вода. Земные океаны занимают примерно 70% всей 

поверхности, а в глубину уходят на 4 км. В жидкой форме пресная вода нахо-

дится в реках, озерах и в форме атмосферного водяного пара. 

Земля многослойна (рис.1)  

 

Внешний слой представлен корой. Его заполняют океанические бассейны и 

континенты. Земная кора занимает 5-75 км. Наиболее плотные части прячутся 

под континентами, а тонкие – под океанами. Теперь давайте изучим состав 

Земли по слоям: кора, мантия, ядро.  

Земная кора содержит такие элементы как: кислород (47%), кремний (27%), 

алюминий (8%), железо (5%), кальций (4%), и по 2% магния, калия и натрия. 

Она создана в виде гигантских пластин, которые двигаются по жидкой мантии. 

Далее, толщиною в 2890 км, располагается мантия. Она представлена силикат-

ными породами, богатыми на магний и железо.  

Внутри Земли расположено ядро. Интересно, что оно состоит из двух полови-

нок: внутреннее (твердое) с радиусом в 1220 км окружено внешним (жидкое – 

сплав никеля и железа) с толщиною в 2180 км. Площадь поверхности Земли 

составляет 510 072 000 квадратных километров. Из всей этой площади только 

29,2% отведено на землю, а 70,8% покрыты водою. То есть, на поверхность от-

водится лишь 149 000 000 квадратных километров.  

Земля тяжелая? У нас нет настолько гигантских весов, чтобы взвесить планету. 

Поэтому ученые пытались вычислить вес наибольшей горы, используя различ-

ные формулы и вычисления. Математически получилось около 6 квадриллио-

нов килограммов. Это невероятно большой и удивительный ответ, подаренный 

наукой.  

Рассмотрим вещественный состав земной коры. Самый нижний слой земной 

коры состоит из базальта. Это темно-серый камень. Вулканы, извергая лаву, 

вместе с ней выбрасывают на поверхность именно базальт.  

Следующий слой-гранит. Это твердая горная зернистая порода, состоит из 

кварца, полевого шпата и слюды. Гранитный слой имеется только в той части 
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земной коры, которая находится под материками. Под морским дном слоя гра-

нита нет.  

Следующий слой – осадочные горные породы. Они создаются путем преобра-

зования органических веществ. Вот камень известняк. Он образовался из раку-

шек. К осадочным породам относятся уголь, глина, песок.  

Последний слой – земля. Да, та самая земля, которую мы обрабатываем в 

надежде получить богатый урожай. Толщина земной коры колеблется от 5 до 

70 км. 

Задания:  

1. Заполните таблицу, используя информацию, содержащуюся в тексте. 

Название слоев, из которых состоит Земля Какие химические элементы содержит 

  

2. Придумайте заголовок текста.  

3. Выполните два рисунка. На одном изобразите строение земной коры (слои) 

под океаном, на втором – строение земной коры под материком. Объясните, как 

будут отличаться рисунки.  

4. Назовите, какие вещества из состава земной коры и для чего использует че-

ловек в своей жизнедеятельности.  

5. Какие понятия из текста, относящиеся к строению Земли, вам уже были из-

вестны.  

6. Назовите из текста три понятия, с которыми вы встретились впервые.  

 

Тема 6: Минералы, горная порода, руда 

Текст для изучения  

В природе насчитывается огромное количество минералов и горных пород. Для 

того, чтобы поближе познакомится с их многообразным миром, совсем не обя-

зательно отправляться в поход по горным системам или равнинам. Современ-

ному человеку достаточно просто прогуляться по родному городу и внима-

тельно оглядеться вокруг.  

Дороги, здания, станции метрополитена, экспонаты художественных музеев – 

везде можно обнаружить горные породы и минералы. В специализированных 

минералогических и геологических музеях можно получить глубокие знания по 

геологии и одновременно полюбоваться красотой редких природных экспона-

тов. Начнем с минералов – природных образований, обладающих относительно 

простым и однородным строением. Минералогия – наука о минералах – одна из 

древнейших геологических наук. Мир минералов настолько многолик, что су-

ществует необходимость в их классификации по разным признакам. Минералы, 

состоящие из одного химического элемента, называются «самородные». Все вы 

пишете или рисуете простыми карандашами. Грифель у них сделан из минерала 

графит. Химическая формула этого минерала – С. Такой же формулой обладает 

минерал, за многие столетия ставший популярнейшим и дорогим драгоценным 

камнем. Это минерал алмаз! К следующей группе – оксидов и гидроксидов – 
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относится один из самых распространенных в земной коре минералов – кварц. 

Кварц легко найти на берегу реки или озера, обнаружить в куче строительного 

щебня. Но этот невзрачный, прозрачный или молочного цвета «камушек» имеет 

более 15 разновидностей: искрящийся авантюрин, слоистый полудрагоценный 

агат, фиолетовый аметист, редчайший прозрачнейший горный хрусталь, чер-

ный морион, празем густого зеленого оттенка, дымчатый раухтопаз, лимонный 

полудрагоценный цитрин или напоминающий глаз кошки кошачий глаз. Боль-

шинство из разновидностей кварца относятся к поделочным или полудрагоцен-

ным камням и используются в ювелирном деле.  

К группе оксидов относится минерал, способный заставить стрелку компаса, 

бешено вертеться по кругу. Это минерал магнетит или магнитный железняк. 

Особняком в классификации стоят органические минералы (кальцит), лишен-

ные кристаллической структуры. К ним относятся жемчуг и янтарь. Жемчуг – 

это единственный из ювелирных материалов, образующийся в теле моллюсков 

и вполне вероятно, один из древнейших камней, использовавшихся в качестве 

украшения. 

Другой минерал этой группы имеет много поэтических названий – «горящий 

камень», «дар солнца», «слёзы моря». Это янтарь или ископаемая смола. В кап-

лях янтаря можно обнаружить чешую рыб, бабочек и древних жуков. Из янтаря 

была выполнена отделка легендарной Янтарной комнаты в летней резиденции 

российских императоров в Царском Селе.  

Как же отличить один минерал от другого? В этом вам помогут особые диагно-

стические признаки: внешний вид минерала, его цвет, блеск, твердость и дру-

гие. Особых свойств или диагностических признаков у минералов довольно 

много. Поэтому мы рассмотрим только те, которые легко определить, не обла-

дая специальными знаниями в минералогии.  

Во-первых, цвет. Цвет минерала – первое, что бросается нам в глаза. Некоторые 

минералы могут иметь постоянный цвет или оттенок, другие – меняют его в 

зависимости от примесей. Например, киноварь всегда красная, а сера – имеет 

желтые оттенки. К минералам с непостоянным, меняющимся цветом можно от-

нести уже упомянутый нами кварц. Многим известны драгоценные камни – 

красный рубин, синий сапфир.  

Не обладая специальными знаниями можно определить твердость минерала. 

Изучаемый минерал либо царапается эталоном и тогда его твердость ниже, либо 

не царапается и тогда его твердость выше эталона. Наименее твердый в шкале 

– минерал тальк, самый твердый – алмаз. Например, испытуемый минерал ца-

рапается топазом, а сам царапает апатит. Значит, наш минерал имеет твердость, 

аналогичную или близкую кварцу – 7. Для определения твердости минерала со-

всем не обязательно иметь эталонную шкалу твердости. Можно воспользо-

ваться тем, что «под рукой». Ноготь на руке имеет твердость 2, медная монета 

– более 3, стальной нож – более 4, стекло – более 5. 

Некоторые минералы имеют вкус (сильвин), другие – горят (сера), третьи – пла-

вятся и издают при этом приятный запах (янтарь). Четвертые – растворяются в 
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воде (галит), пятые – ковкие (золото) и т.д. Определив основные диагностиче-

ские признаки минерала, в дальнейшем можно воспользоваться справочни-

ками-определителями минералов и горных пород, чтобы узнать его название, 

остальные свойства и области применения.  

Задания  

1.Заполните таблицу, используя материал текста.  

В клетках ставятся знаки «+» и «-»  

Название 

минералов – 

разновидно-

стей кварца 

Встречал та-

кой минерал 

Не видел ни 

разу 

Слышал 

название 

Узнал сего-

дня 

Нравится 

название 

      

 

2.Заполните таблицу, используя информацию из текста  

Название группы мине-

ралов 

Примеры минералов, от-

носящихся к группе 

Свойства этих минералов 

«самородные»   

оксидов и гидроксидов   

органические минералы   

 

3.Составьте алгоритм действий для определения твердости минерала. 4.Ре-

шите задачу: Имеется образец минерала. Он царапается стеклом, но сам цара-

пает медную монету. В каких пределах находится значение его твердости. Твер-

дость медной монеты и стекла найди в тексте.  

5. Запишите названия горных пород, которые использовались при строитель-

стве в Москве, в том порядке, в каком они приведены в тексте:  

Минералы слагают горные породы. Чтобы познакомиться с тем, как человек 

использует горные породы, совершим небольшую экскурсию по столице Рос-

сийской Федерации – городу Москве и внимательно посмотрим по сторонам. 

Автомобильные дороги города покрыты асфальтом, который производится из 

смеси битумов с гравием и песком. Гравий, песок – обломочные осадочные гор-

ные породы. Прогуляемся по Красной площади. Она вымощена диабазом – вул-

канической горной породой, по составу близкой к базальту. Белокаменные 

храмы столицы построены из известняка – осадочной горной породы химиче-

ского или органического происхождения. Постаменты памятников, набереж-

ные реки Москвы, цоколи зданий и полы на многих станциях метро выполнены 

из кислой, глубинной магматической породы гранит разнообразных оттенков и 

текстур.  

 

Тема 7: Атмосфера Земли 
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...Атмосфера оживляет Землю. Океан, моря, реки. Ручьи, растения, живот-

ные, человек – все живет в атмосфере и благодаря ей. Земля плавает в воздуш-

ном океане; его волны омывают как вершины гор, так и их подножия; а мы 

живем на дне этого океана, со всех сторон им охваченные, насквозь им проник-

нутые... Не кто иной, как атмосфера покрывает зеленью наши поля и луга, пи-

тает и нежный цветок, которым мы любуемся, и громадное, многовековое де-

рево, запасающее работу солнечного луча, чтобы отдать нам ее впослед-

ствии... К.Фламмарион  

Тексты для чтения:  

Земля окружена атмосферой. Это атмосферу К. Фламмарион назвал воздушным 

океаном. По своему строению воздушный океан напоминает дом. У него тоже 

есть свои «этажи».  

Первый «этаж» – тропосфера. Этот слой простирается, в среднем, до 11 км над 

уровнем моря, и температура в нем падает с высотой.  

Второй «этаж» – стратосфера. Он располагается между 11-м и 55-м км над уров-

нем моря. Здесь царство стужи с приблизительно постоянной температурой 40 

градусов ниже нуля.  

Третий «этаж» – мезосфера. Этот слой занимает пространство между 55-м и 80-

м км от поверхности Земли. Воздух здесь сильно разрежен. Характеризуется 

понижением температуры с высотой; максимум (0°C) температуры расположен 

на нижней границе, после чего температура начинает убывать до −70° или 

−80°C . 

Четвертый «этаж» – термосфера. Воздух еще сильнее разрежен. Здесь невидан-

ная жара – 1000-2000 градусов Цельсия.  

Пятый «этаж» – экзосфера, т.е. внешняя оболочка атмосферы. Высота этого 

слоя 500- 600 км. Воздух здесь разрежен еще сильнее, чем в термосфере. Тем-

пература воздуха, как и в термосфере, здесь высока и прослеживается слабый 

рост температуры с высотой.  

Мы живем на дне воздушного океана. Вследствие своей тяжести верхние слои 

воздуха, подобно воде в океане, давят на нижние слои и сжимают их. Воздуш-

ный слой, прилегающий к Земле, имеет наибольшую плотность. Все тела, нахо-

дящиеся на Земле, испытывают давление всей атмосферы. Его называют атмо-

сферным давлением. Атмосферное давление уменьшается с высотой. Так, атмо-

сферное давление на верхних этажах высотного здания меньше, чем на первом 

этаже. Для измерения атмосферного давления используют приборы. Один из 

них – барометр-анероид.  

Задания:  

1. Проведите эксперимент и попробуйте объяснить наблюдаемое явление «Вода 

в перевернутом стакане» 

 

Налейте в стакан воду до самого края. Прикройте стакан листочком плотной 

бумаги и, придерживая бумагу ладонью, быстро переверните стакан кверху 

дном. Теперь уберите ладонь. Вода из стакана не выльется.  
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2. Давление атмосферного воздуха на бумагу больше давления воды на нее. 

Продолжите предложение словами из описания эксперимента: «Вода из стакана 

не выливается, потому что...»  

3.Заполните таблицу, используя информацию, содержащуюся в тексте.  

Название слоев, из кото-

рых состоит атмосфера 

Высота слоя над уровнем 

моря 

Особенности изменения 

температуры 

   

 

4. Приведите примеры проявления атмосферного давления вокруг нас.  

5. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова:  

Находясь на высокой горе, альпинисты завинтили крышку пустой пластиковой 

бутылки. Когда они спустились к подножию горы, то обнаружили, что стенки 

бутылки немного смяты и вдавлены внутрь. Бутылка была закрыта, и темпера-

тура воздуха в ней оставалась постоянной, следовательно, давление воздуха в 

бутылке не менялось. Снаружи на бутылку действовало ______________ давле-

ние. По мере спуска с горы ___________ давление ____________ и постепенно 

сжимало стенки бутылки.  

Тема 8: Уникальность планеты Земля. 

Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов  

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, а значит, пересесть из 

него просто некуда. Вот почему все жители планеты должны сообща спасать 

свой общий дом»  

Антуан де Сент-Экзюпери  

Вопросы для обсуждения:  

− Согласны ли вы с французским писателем? Почему?  

− О чём заставляет задуматься это высказывание?  

− Какие проблемы, которые требуют от людей необходимости «спасать свой 

общий дом», вы можете назвать?  

− Почему это высказывание стало эпиграфом занятия? О чем будем говорить? 

Важно ли это для вас, почему?  

Текст для чтения:  

Уникальное разнообразие поверхности Земли проявляется не только в чередо-

вании воды и суши. Земная поверхность – огромная мозаика из гигантских рав-

нин и высоких гор, непроходимых лесов и пустынь, больших городов и не осво-

енных человеком пространств. На Земле выделяют 4 природные оболочки: Ли-

тосфера – твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части 

мантии.  

Гидросфера – водная оболочка Земли. Её принято делить на Мировой океан, 

континентальные поверхностные воды и подземные воды.  

Атмосфера – газовая оболочка, окружающая планету Землю. Внутренняя её по-

верхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с 

околоземной частью космического пространства.  
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Биосфера – оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся 

под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности.  

Главная особенность Земли – то, что она является планетой жизни. Здесь сло-

жились необходимые условия для существования живых организмов:  

− атмосфера Земли пропускает достаточное количество солнечного света;  

− невидимое магнитное поле в недрах Земли защищает её от вредного космиче-

ского излучения;  

− вода на Земле существует в 3-х состояниях: газообразном, твёрдом и жидком;  

− растения, возникшие на суше Земли, увеличили количество кислорода в ат-

мосфере.  

Задания:  

1. Оформите информацию в тексте в виде таблицы или граф-схемы.  

2. Как вы можете поучаствовать в охране Мирового океана от загрязнения, ведь 

до ближайшего моря более 1000 километров? Составьте возможный план дей-

ствий.  

3. Выделите основную мысль в ниже представленном тексте. Предложите заго-

ловок текста: Солнце играет очень большую роль в жизни нашей планеты – оно 

источник света и тепла на Земле. Солнце освещает и согревает нашу планету, 

без этого не была бы возможна жизнь на ней не только человека, но даже мик-

роорганизмов. Солнце – главный (хотя и не единственный) двигатель происхо-

дящих на Земле процессов.  

4. Вставьте пропущенные слова: Значение атмосферы для жизни на Земле:  

- __________________ от метеоритов и опасного космического излучения;  

- __________________ тепло в ночные часы;  

- __________________ живые организмы необходимым для дыхания кислоро-

дом;  

- __________________ углекислый газ для питания растений;  

- через __________________ совершается круговорот воды.  

5. Составьте вопросы к следующему тексту.  

Живой мир очень многообразен. Существует около 2 млн. видов животных, 

около 500 тыс. видов растений, сотни тысяч грибов, тысячи видов и еще больше 

штаммов бактерий. Многие виды еще не описаны. Структурная сложность, 

типы питания, жизненные циклы, исторический возраст этих групп организмов 

очень сильно различаются. Но все организмы должны иметь нечто общее, что 

отличало бы их от неживой природы. Это обмен веществ и энергии, способ-

ность к размножению и развитию, изменчивость и умение приспосабливаться к 

условиям среды. 

 

I Пояснительная записка 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в 

конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в 

обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концеп- 2 ция и стра-

тегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: 
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компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот 

подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала рас-

сматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. В таком контексте функцио-

нальная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. Мониторинговым исследованием качества об-

щего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-

летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в совре-

менном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сфе-

рах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - явля-

ется PISA (Programme for International Student Assessment). И функциональная 

грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полно-

ценного функционирования человека в современном обществе. PISA в своих 

мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, 

естественнонаучную и финансовую. Проблема развития функциональной гра-

мотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря 

Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Со-

гласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспо-

собность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Поскольку функцио-

нальная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечи-

вающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мо-

ниторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ по-

ставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского об-

щества в целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному 

российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально 

реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной 

деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать разви-

тию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональ-

ной грамотности у школьников на уровне общества. Результаты лонгитюдных 

исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами 

мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамот-

ности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей обра-

зовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой школьник 

хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уро-

вень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты об-
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разовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социаль-

ных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная гра-

мотность. Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 6 классов как индикатора качества и эффективности образования, ра-

венства доступа к образованию. Программа нацелена на развитие: способности 

человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разно-

образных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять 

роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и при-

нимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размыш-

ляющему гражданину (математическая грамотность); способности человека по-

нимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чте-

нием для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-

ности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); способно-

сти человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распо-

знания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных дока-

зательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; де-

монстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении про-

блем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); способ-

ности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности 

и общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные  

 Грамотность 

Читательская Математиче-

ская 

Естественно-науч-

ная 

Финансовая 

6 класс Уро-

вень узнава-

ния и при-

менения  

применяет 

извлеченную 

из текста ин-

формацию 

для решения 

разного рода 

проблем 

применяет ма-

тематические 

знания для ре-

шения разного 

рода проблем 

объясняет и описы-

вает естественно-

научные явления на 

основе имеющихся 

научных знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения раз-

ного рода 

проблем 

 

Личностные результаты 

 Грамотность 
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Читательская Математическая Естественно-науч-

ная 

Финансовая 

6 

класс 

оценивает содер-

жание прочитан-

ного с позиции 

норм морали и 

общечеловече-

ских ценностей; 

формулирует 

собственную по-

зицию по отно-

шению к прочи-

танному 

объясняет граж-

данскую пози-

цию в конкрет-

ных ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловече-

ских ценностей 

объясняет граждан-

скую позицию в 

конкретных ситуа-

циях общественной 

жизни на основе 

естественнонауч-

ных знаний с пози-

ции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

оценивает фи-

нансовые дей-

ствия в конкрет-

ных ситуациях с 

позиции норм 

морали и обще-

человеческих 

ценностей, прав 

и обязанностей 

гражданина 

страны 

Характеристика образовательного процесса 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естествен-

нонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения поставленных 

перед учеником практических задач. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуж-

дение полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, дис-

пут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети 

Интернет; решение ситуационных и практикоориентированных задач; проведе-

ние экспериментов и опытов. В целях развития познавательной активности обу-

чающихся на занятиях используются деловые и дидактические игры, разраба-

тываются и реализуются мини-проекты, организовываются турниры и кон-

курсы. II Содержание курса 

6 класс  

Тема 1: Тело и вещество. Форма, объём, плотность. Масса. Измерение массы 

тел. Единицы массы  

Текст для чтения:  

Физики называют физическим телом или просто телом любой предмет. Это мо-

жет быть человек, автомобиль, Земля, окружающая ее атмосфера и даже туман, 

образующийся из водяного пара при кипении воды. Любое физическое тело со-

стоит из одного или нескольких веществ. Иногда название вещества отражается 

в названии тела: например, мы говорим: «медный провод», стеклянный стакан, 

металлическая игла, фаянсовая тарелка, резиновый мяч, дождевая капля. Свой-

ства 27 вещества изучает не только физика, но и близкая к ней наука химия. 

Каждое физическое тело или явление характеризуется определенными физиче-

скими величинами. Вот некоторые примеры физических величин: масса, ско-

рость, объем, время, температура, длина. При изучении тел и явлений необхо-

димо производить измерения физических величин. Каждую физическую вели-

чину измеряют в определенных единицах, которые называют единицами изме-

рения данной величины. Например: физическая величина – масса. Единица из-

мерения массы – килограмм. Примерно такую массу имеет один литр воды. Это 
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основная единица измерения массы. Есть еще не основные: грамм, миллиграмм, 

тонна, центнер. Самый простой способ определения массы тела – взвешивание 

тела (рис.3). При взаимодействии тел, имеющих разную массу, сильнее изме-

нится скорость тела, имеющего меньшую массу. Характеристикой вещества яв-

ляется физическая величина плотность. Плотность вещества равна отношению 

массы однородного тела, состоящего из этого вещества, к объему тела. С плот-

ностью различных твердых, жидких тел и газов вы можете познакомиться при 

помощи специальных таблиц.  

Вопросы для обсуждения:  

- О чём говорится в тексте?  

- Что нового узнали?  

- Где и когда вы сможете воспользоваться этими знаниями?  

Задания:  

1. Сформулируйте особенные свойства воды, описанные в следующем тексте. 

Вода – одно из самых распространенных веществ на Земле, однако ее свойства 

во многих отношениях являются исключительными. Например, плотность по-

чти всех веществ в твердом состоянии больше, чем в жидком. Вода является 

важным исключением – плотность льда составляет 0,9 от плотности воды. Это, 

казалось бы, малое отличие плотности льда от плотности воды разрушает горы: 

попавшая в трещины скал вода замерзает и, превратившись в более «объемный» 

лед, расширяет их.  

2. Домашняя лаборатория: Требуется сравнить плотность сахарного песка и 

плотность речного песка. Опишите, какое оборудование необходимо для про-

ведения эксперимента, какие действия вы должны выполнить, какие измерения 

произвести. 

3. Выпишите из текста перечисленные физические тела в таблицу. 

Физическое тело Вещество 

  

4. «Внимание, смертельный номер!» - так объявляют цирковой номер, показан-

ный на рисунке. На самом ли деле он так опасен? Выскажите и обоснуйте своё 

мнение. 

Тема 2: Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 

Текст для чтения:  

Предположение, что вещество состоит из мельчайших невидимых глазу частиц, 

одним из первых высказал древнегреческий ученый Демокрит. Он назвал эти 

частицы атомами. Все окружающие нас тела состоят из атомов. Атомы объеди-

няются в молекулы. На рисунке изображены модели молекул некоторых ве-

ществ. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кисло-

рода. При комнатной температуре водород и кислород – газы. Вода же при ком-

натной температуре находится в жидком и газообразном состоянии (водяной 

пар). Интересно! Если все тела состоят из молекул, то почему тела кажутся нам 

сплошными? Опытным подтверждением молекулярного строения вещества 
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стало открытие Броуновского движения. Молекулы вещества непрерывно дви-

жутся. Молекулы вещества притягиваются и отталкиваются друг от друга. В 

газах молекулы находятся друг от друга на расстояниях, много больших разме-

ров самих молекул. В жидкостях и твердых кристаллических телах – на рассто-

яниях, сравнимых с размерами молекул. Но в твердых телах расположение мо-

лекул упорядоченное, а в газах и жидкостях – беспорядочное. Газ занимает весь 

предоставленный ему объем. В начале 20-го века ученые установили, что атом 

является составным: в нем есть чрезвычайно малое атомное ядро, вокруг кото-

рого движутся электроны. В дальнейшем выяснилось, что и атомное ядро – 

тоже составное: оно состоит из протонов и нейтронов. Модель атома водорода 

выглядит так: в центре атомное ядро, вокруг него по орбите вращается один 

электрон (рис. 4). Атомы различных веществ имеют разное строение.  

Задания: 1.  

1.Чтобы можно было увидеть молекулу масла невооруженным глазом, ее при-

шлось бы увеличить в миллион раз. Каким бы стал твой рост, если бы ты уве-

личился в миллион раз? Найдите на карте мира несколько стран, на территории 

каждой из которых каждый из вас мог бы в таком случае уместиться, если бы 

захотел прилечь?  

2. Одна молекула углекислого газа состоит из одного атома углерода и двух 

атомов кислорода, центры которых находятся на одной прямой (атом углерода 

находится посередине). Изобразите схематически молекулу углекислого газа и 

изготовьте ее модель из зубочисток и пластилина.  

3. Найдите в тексте описание строения твердых тел, жидкостей и газов. Если 

представить, что каждый ученик класса – молекула, то, что напоминают уче-

ники класса: кристаллическое твердое тело, жидкость или газ в следующих си-

туациях:  

а) в толпе у нового расписания?  

б) на перемене?  

в) во время урока?  

4. Нужно составить задачу, ответ которой «Только газ».  

Выделите из прочитанного текста информацию, которая имеет значение для ре-

шения этой задачи.  

5. Найдите в тексте ключевые слова, объясняющие строение вещества.  

6. Какое слово лишнее: протон, масса, атом, нейтрон, молекула, электрон?  

Тема 3: Тепловые явления. Теплопередача. Виды теплопередачи. Температура. 

Шкалы температур. Тепловое расширение. Использование явления теплового 

расширения для измерения температуры 

Текст для чтения:  

В окружающем нас мире происходят различные физические явления, которые 

связаны с нагреванием и охлаждением тел. Мы знаем, что при нагревании хо-

лодная вода вначале становится теплой, а затем горячей. Такими словами, как 

«холодный», «теплый» и «горячий» мы указываем на различную температуру 

тел. Явления, связанные с нагреванием или охлаждением тел, с изменением 
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температуры, называются тепловыми. Обними ладонью стакан горячего чая: 

твоя рука начнет нагреваться, а чай будет остывать быстрее. Этот опыт показы-

вает, что при контакте двух тел разной температуры между ними происходит 

теплопередача. Этот вид теплопередачи называется теплопроводностью. Одни 

вещества обладают хорошей теплопроводностью (например, металлы), а другие 

– плохой теплопроводностью (например, шерсть, перья птиц, бумага, пробка, 

ткань, различные теплоизоляционные материалы). Подержи руку над горячей 

батареей отопления – ты почувствуешь, что от нее поднимается более легкий 

теплый воздух, который нагревает твою руку. Этот вид теплопередачи, обу-

словленный потоками газа или жидкости, называется конвекцией. Вспомни, как 

жарко бывает у горящего костра. Но если между лицом и костром разместить 

хотя бы лист бумаги, лицо почувствует холод. Так проявляется еще один вид 

теплопередачи – излучение. Ты, наверное, уже много раз пользовался термо-

метром – медицинским, чтобы измерить температуру тела, спиртовым термо-

метром, чтобы измерить температуру воды в ванне или температуру воздуха на 

улице. Это жидкостные термометры. Действие жидкостных термометров обу-

словлено расширением жидкости при нагревании. Температуру мы привыкли 

измерять в градусах Цельсия. Температура замерзания воды (превращения ее в 

лед) равна 0 градусам Цельсия, температура кипения воды – 100 градусам Цель-

сия. Теперь ты знаешь, что кипяток – это вода при температуре 100 градусов 

Цельсия. Но существуют и другие шкалы. На рисунке изображена эксперимен-

тальная установка, на которой можно изучить правила, которые нужно соблю-

дать при измерении температуры. Правила простые: термометр должен быть 

помещен в воду и не касаться дна и стенок сосуда.  

Задания:  

1.Запишите новые понятия, связанные с тепловыми явлениями, в том порядке, 

в каком они встречаются в тексте.  

2.Определите, какая информация из приведенного ниже текста имеет значение 

для решения проблемы туристов: Жарким летним днем туристы в деревенском 

колодце набрали чистой холодной воды. Воду они разлили в пластиковые бу-

тылки. Они понимали, что вскоре вода нагреется. Термосами туристы, к сожа-

лению, не запаслись, но им очень хотелось сохранить воду подольше холодной, 

ведь ею так приятно освежиться в жару.  

3. Объясните данные графика. Сергею подарили домашнюю метеостанцию, в 

которой был термометр. Сергей решил понаблюдать, как изменяется в его ком-

нате температура в течение дня. Результаты своих измерений он представил на 

графике  

4. Используя информацию отражённую на графике, укажите, какое из утвер-

ждений является верным:  

а) с 20 до 23 часа в комнате включили мощный нагреватель;  

б) с 16 до 18 часов температура в комнате не изменялась;  

в) с 10 до 12 часов в комнате резко похолодало.  
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5. Используя предложенную информацию, дайте определение понятия «пиро-

метр»:  

Предположим, что в одном из научно-популярных текстов вам встретилась сле-

дующая фраза «Использование нового пирометра позволило нам решить воз-

никшую проблему». Пояснение значения слова «пирометр» в статье не было, 

зато в сносках было указано значение двух других слов: Пирометаллургия – со-

вокупность металлургических процессов, протекающих при высоких темпера-

турах; гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха. Запишите ответ, 

пользуясь «формулой»: Пирометр – это ____________ (родовой признак) + 

_____________ (видовой отличительный признак).  

6. С помощью информации в предложенном тексте определите, как называется 

способ теплопередачи, за счет которого обеспечивается круговорот воздушных 

масс. Круговорот воздушных масс на поверхности Земли происходит следую-

щим образом: там, где поверхность нагрета сильнее, воздух нагревается быст-

рее и расширяется. Теплый воздух поднимается вверх, возникают восходящие 

потоки воздуха. Поднявшись вверх, воздух охлаждается, становится более 

плотным и тяжелым; холодный воздух опускается вниз.  

Предложите свои решения следующей жизненной ситуации: Антон живет с ро-

дителями в деревянном доме. В прошедшую холодную зиму семье Антона при-

шлось сильно увеличить расходы на отопление, поэтому летом было решено 

заняться утеплением дома. В строительном магазине предлагались различные 

теплоизоляционные материалы: для утепления стен с фасада и внутри дома; для 

утепления чердачных помещений; для утепления полов; окна со стеклопаке-

тами, обеспечивающими хорошую теплоизоляцию. Но финансовые возможно-

сти семьи позволяли выбрать лишь один из возможных способов утепления 

дома.  

На какие вопросы должен найти ответы Антон, чтобы наиболее эффективно ре-

шить проблему утепления дома. Сформулируйте эти вопросы.  

Вопросы для обсуждения:  

- Что позволило вами справиться с заданием?  

- Какие знания, необходимо иметь, чтобы выполнить это задание?  

- В каких ещё жизненных ситуациях вам необходимы будут знания, полученные 

на занятии?  

- Какой можно сделать вывод?  

Тема 4: Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение. Зави-

симость температуры кипения от давления 

Текст для чтения:  

Все хорошо знают, что при температуре 0 С лед тает. Опыты показывают, что 

любое кристаллическое тело (в частности, любой металл) превращается в жид-

кость при нагревании до определенной температуры. Переход вещества из кри-

сталлического состояния в жидкое называется плавлением. Температуру, при 

которой происходит плавление данного вещества, называют температурой 
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плавления. Плавление льда часто называют таянием. Для того, чтобы принесен-

ный зимой с улицы лед начал таять, он должен нагреться до температуры плав-

ления, то есть до 0 С. Переход вещества из жидкого состояния в кристалличе-

ское называют кристаллизацией. Вода при 0 градусов Цельсия начинает замер-

зать, то есть превращаться в лед – кристаллическое состояние. Можно ли себе 

представить, что при замерзании воды выделяется тепло? Понаблюдайте за ки-

пящим чайником. Из носика чайника вырывается белесая струя, которую ино-

гда ошибочно называют паром. На самом деле это не пар, а туман, состоящий 

из крошечных капелек воды. Вода в этих капельках испытала «двойное превра-

щение»: при кипении вода превратилась в невидимый пар, а пар, вылетев из 

чайника, в результате охлаждения превратился снова в воду. Превращение жид-

кости в пар называют парообразованием, а превращение пара в жидкость – кон-

денсацией. Водяной пар – это газообразное состояние воды. Парообразование, 

происходящее с поверхности жидкости, называют испарение. Например, вслед-

ствие испарения высыхают лужи, образовавшиеся после дождя. Если оставить 

стакан с водой на несколько дней, то вода из него испарится, ты увидишь пустой 

стакан. Если поставить кастрюлю с водой на включенную плиту, то через неко-

торое время у дна кастрюли появятся пузырьки. Когда вода прогреется 

настолько, что пузырьки с паром достигают поверхности воды, она закипает: 

парообразование происходит во всем объеме жидкости, а не только с ее поверх-

ности. Это особенно хорошо заметно, если наблюдать за кипением воды в про-

зрачном чайнике (рис. 9). Вода закипает, потому что при данной температуре 

давление насыщения водяного пара слегка превышает атмосферное давление. 

Кипение жидкости происходит при определенной температуре, которую назы-

вают температурой кипения жидкости. Например, температура кипения воды – 

100 градусов Цельсия, температура кипения эфира – 35°С. Но высоко в горах 

вода может закипеть при 90°С. Это связано с тем, что атмосферное давление 

существенно уменьшается. И наоборот, если давление над жидкостью увеличи-

вается, например, когда вода находится ниже уровня моря или в скороварке, 

кипение происходит при более высокой температуре.  

Вопросы для обсуждения:  

- Какие тепловые явления описываются в тексте?  

- Где и когда каждому из вас будет необходимо использовать эти знания?  

- Какой можно сделать вывод?  

Задания:  

1. Дополни схему необходимыми понятиями. Предварительно рассмотри схему 

перехода вещества из жидкого состояния в газообразное и наоборот 

2.Прочитай текст, приведенный ниже. Составь вопрос по тексту, ответ на кото-

рый может быть таким: «Потому что температура плавления бронзы ниже тем-

пературы плавления меди». Опираясь на данные археологических исследова-

ний, можно считать, что первым металлом, которым стал пользоваться человек, 

была медь. Люди умели плавить медь еще в 7-6-м тысячелетиях до н.э. Во вто-

ром тысячелетии до н.э. человек научился производить сплавы меди с оловом – 
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бронзы, которые имели большую твердость, чем медь, а невысокие темпера-

туры плавления позволяли изготовлять необходимые изделия литьем. Не слу-

чайно именно бронза определила значительный по продолжительности этап 

развития человечества – бронзовый век.  

3. «Домашняя лаборатория». Опишите, как будете проводить опыт, если необ-

ходимо выполнить следующее задание: «Исследуйте в домашних условиях: 

остается ли температура воды со льдом постоянной до тех пор, пока весь лед не 

растает».  

4. Проанализируйте данные в таблице и вставь пропущенные слова в предло-

жение:  

«В алюминиевой ложке ______________ расплавить кусочек олова, так как тем-

пература плавления алюминия ____________, чем температура плавления 

олова». Таблица Вещество Температура плавления (градусов Цельсия) алюми-

ний 660 олово 232 5. Можно ли получить кипяток из снега? Из перечисленных 

процессов: кипение, охлаждение, нагревание, конденсация, плавление, кристал-

лизация, - выберите только те, которые необходимо осуществить, чтобы полу-

чить кипяток из снега. Расположите их в той последовательности, в которой они 

должны протекать. Помните, что снег состоит из кристаллов льда. 

Тема 5.1: Представления о Вселенной 

Текст для чтения:  

С давних времен существует поверье, что, если загадать желание, смотря на па-

дающую звезду, оно обязательно сбудется. А задумывались ли вы о природе 

явления падающих звезд и вообще о космосе. Давайте откроем для себя, что же 

такое Вселенная, Галактика, Солнечная система, звездный дождь, метеориты и 

метеоры. Вселенная – это пространство, включающее в себя абсолютно все: 

Солнце, планеты, нашу Галактику, миллиарды других галактик. Но что такое 

наша Галактика? Это звездная система, в составе которой находится наше 

Солнце. Но что такое звездная система? Она состоит из звезд. Звезды представ-

ляют собой шары из горячего, по большей части ионизированного, газа. Звезды 

излучают свет. В недрах звезд происходит термоядерная реакция. Наша Сол-

нечная система состоит из огромного количества различных небесных тел, в 

центре которых находится Солнце. Именно оно удерживает всю «космическую 

семью»: планеты и кометы, астероиды и метеоры, космическую пыль. Планеты 

вокруг Солнца вращаются по орбитам, которые представляют собой форму эл-

липса – вытянутой окружности. В порядке удаления от Солнца они располага-

ются в такой последовательности: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун. Вокруг всех планет, кроме Меркурия И Венеры, обра-

щаются их естественные спутники. Спутник планеты Земля – это Луна. Из-за 

того, что Луна – самое близкое космическое тело по отношению к Земле, ее 

удалось изучить наилучшим образом. На Луне отсутствует атмосфера, а на по-

верхности есть материки – горные районы, и моря. Моря – это застывшая вул-

каническая лава. Высота некоторых гор достигает 9 км. Температура поверхно-

сти Луны в подсолнечной точке около + 130° С. Температура поверхности Луны 
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на ночной стороне около – 170°С. Также есть огромные кратеры, образовавши-

еся в местах ударов метеоритов. Земля имеет диаметр 12742 км, Луна – 3474 км, 

это ¾ диаметра Земли. Диаметр Солнца равен 109 диаметрам Земли. Метеоры 

– явления, наблюдающиеся в виде кратковременных вспышек, возникающие 

при сгорании в земной атмосфере мелких метеорных объектов (например, 

осколков комет или астероидов). Следует различать метеоры и метеориты. Ме-

теором называется не сам объект (то есть метеорное тело), а явление, то есть 

его светящийся след. Это явление будет называться метеором независимо от 

того, улетит ли метеорное тело из атмосферы в космическое пространство, сго-

рит ли в ней или упадет на Землю в виде метеорита. Метеорит – тело космиче-

ского происхождения, упавшее на поверхность крупного небесного объекта. 36 

Звёздным или метеорным дождём называют метеорный поток большой интен-

сивности. После высадки американцев на Луну очень многие люди на планете 

верили, что в начале XXI века уже никого не будут удивлять путешествия в 

космическом пространстве. Однако до такой реальности еще очень далеко. Не-

смотря на активную деятельность, ведущуюся в этом направлении, в ближай-

шее десятилетие вряд ли удастся реализовать подобный сценарий. Благодаря 

изучению космического пространства можно не только в будущем организовы-

вать полеты на другие планеты, но и улучшить жизнь на Земле. Исследования 

в этой области позволяют получать ценные сведения, способствующие разра-

ботке новых технологий.  

Вопросы для обсуждения: 

 - О чём говорится в тексте?  

- Что нового вы узнали?  

- Где и когда вы сможете воспользоваться этими знаниями?  

Задания  

1. Строительство огромных телескопов на Земле и размещение космических те-

лескопов, таких, как «ХАББЛ», на околоземной орбите, стоит сотен миллионов 

долларов. Приведите аргументы «за» и «против» необходимости огромных фи-

нансовых затрат на астрономические исследования.  

2. Предположим, вы участвуете в проекте строительства лунных обитаемых баз. 

На какие вопросы нужно найти ответы, прежде чем начать строительство? 

Сформулируй несколько таких вопросов.  

3. Выпишите из текста три существенных признака, по которым небесное тело 

можно отнести к звездам.  

4. Исключите лишнее понятие в ряду: звезды, Вселенная, Галактика, Земля, 

двигатель, метеорит. Обоснуйте своё решение.  

5. Составьте вопросы, по ответам на которые вы сможете получить представле-

ние о строении Вселенной.  

6. На основе информации, полученной из текста, сделайте вывод о том, какие 

возможности открывает развитие космонавтики.  

7. Постройте диаграмму, позволяющую оценить соотношение размеров 

Солнца, Земли, Луны.  
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Тема 5.2.: Модель Солнечной системы. Изучение и исследование Луны. Иссле-

дования ближайших планет – Марса, Венеры 

Текст для изучения:   

Наша Солнечная система состоит из центрального тела Солнца и планет, кото-

рые вращаются по своим орбитам вокруг Солнц (рис. 11). Чем ближе к Солнцу 

расположена планета, тем быстрее движется и меньше времени она тратит на 

один оборот. Всего вокруг Солнца вращается 8 планет. Свои имена планеты по-

лучили в честь римских богов. Между орбитами Марса и Юпитера находится 

пояс астероидов, за орбитой Нептуна находится пояс Койпера и за поясом Кой-

пера, вероятно, расположено облако Оорта. Рассмотрим основные характери-

стики планет. Орбита планеты Венера вторая от Солнца. Год на Венере длится 

225 суток, а один оборот вокруг оси 243 суток. В отличие от других планет, 

Венера вращается в сторону противоположную своему движению по орбите. 

Венеру иногда называют «сестрой Земли», потому что обе планеты похожи раз-

мерами, силой тяжести и составом. Однако условия на двух планетах очень раз-

ные. Атмосферное давление на Венере в 90 раз больше земного и состоит на 

96% из углекислого газа. Углекислый газ создаёт парниковый эффект, поэтому 

вблизи поверхности Венеры температура около 450°С! Поверхность Венеры за-

крыта густыми облаками, состоящими из капелек серной кислоты. В атмосфере 

Венеры молнии бьют в два раза чаще, чем в земной. Природа такой электриче-

ской активности пока неизвестна. Из-за плотной атмосферы освещённость даже 

в полдень очень слабая. На поверхности Венеры обнаружены тысячи древних 

вулканов, извергавших лаву, разломы, горы (рис. 12). Самая знакомая и самая 

изученная планета – Земля. Земля, в отличие от Меркурия и Венеры, имеет один 

естественный спутник – Луну. Радиус Луны всего в 4 раза меньше радиуса 

Земли. Поэтому Землю часто называют «двойной планетой». Полный оборот 

вокруг Земли Луна совершает за 27,3 суток. За это же время Луна делает один 

оборот вокруг своей оси, поэтому она повёрнута к Земле всегда одной стороной. 

На видимой стороне Луны много тёмных участков, их называют моря. Напри-

мер: Море Дождей, Море Ясности, Океан Бурь. Лунные кратеры получили 

имена известных учёных. Самыми крупными кратерами с лучевой системой яв-

ляются Тихо, Кеплер и Коперник. Горные хребты получили названия земных 

гор (Кавказ, Альпы, Пиренеи и др.). На обратной стороне Луны морей мало. 

Здесь много кратеров, названных в честь знаменитых людей 20 века. Из-за ма-

лого тяготения на Луне нет атмосферы. Планета Марс названа именем бога 

войны за красноватый оттенок, обусловленный наличием в коре окислов же-

леза. Планета имеет два небольших спутника неправильной формы Фобос и 

Деймос («страх» и «ужас») – спутники войны. На Марсе есть атмосфера, давле-

ние которой в 150 раз слабее земного. Поэтому на Марсе большой перепад тем-

ператур от +25°С до -125°С. Примечательной особенностью Марса является 

огромный каньон Маринер длиной почти 5000 км, шириной до 200 км и глуби-

ной до 5 км. На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе – 
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вулкан Олимп высотой 27 км. В конце 19 века итальянский учёный Скиапа-

релли обнаружил в телескоп линии, казавшиеся почти прямыми, которые он 

назвал “марсианскими каналами”. С тех пор учёные пытались найти жизнь на 

Марсе. Изменение цвета поверхности Марса учёные связывали с ростом расте-

ний и сменой времён года. Реальность оказалась прозаичней. Над поверхностью 

планеты часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 100 м/с. Не-

большая сила тяжести позволяет даже разреженным потокам воздуха подни-

мать огромные облака пыли, образуя пылевые бури. В 70-х годах прошлого века 

были обнаружены русла рек, которые оказались высохшими. В настоящее 

время вода на Марсе обнаружена только в виде льда, который находится в по-

лярных шапках. Жизнь на Марсе так и не обнаружена ни в прошлом, ни в насто-

ящем. Задания  

1.Используя текст и таблицу, определите, на какие две группы можно разделить 

все планеты по их массе. Своё решений обоснуйте. 

2.Внимательно рассмотрите изображения на рисунке. Назовите планеты, объ-

ясните своё решение. 

3.Сравните поверхности Венеры и Марса. Внесите найденные отличия в таб-

лицу. Предложите названия столбцов таблицы. 

4. Определите лишнее понятие в ряду: 

 Океан Бурь, Вулкан Олимп, Кратер Кеплер, Море Ясности. Обоснуйте своё ре-

шение. 40 5.Верно ли поется в песне? Подтверди свой ответ словами из текста: 

«Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести…»  

Тема 6: Царства живой природы  

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизвестных 

тайн. Я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое увлекательное 

занятие в мире»  

В. Бианки  

Вопросы для обсуждения:  

- Согласны ли вы с мнением писателя, почему?  

- Что даёт каждому человеку знание природы?  

- Из каких источников информации можно получать необходимые нам знания 

о природе?  

Тексты для чтения:  

Что такое мхи и лишайники Мхи и лишайники появились миллионы лет назад. 

Они жили еще во времена динозавров, и по сей день на валунах, на деревьях и 

просто на влажной земле можно обнаружить эти растения. Мхи очень разнооб-

разны. У некоторых из них тело расчленено на стебель и листья, а у некоторых 

оно представляет собой единое тело – слоевище. Мхи. Некоторые ученые счи-

тают, что мхи произошли от зеленых или бурых водорослей, а некоторые утвер-

ждают, что их предками являются низшие псилофиты. Так или иначе, большин-

ство сходятся на том, что мхи и лишайники стали тупиковой ветвью эволюции. 

То есть, всевозможные папоротники, цветы и деревья ведут свою родословную 

не от них, а от вымерших псилофитов. У мхов и лишайников нет семян. Они 
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размножаются спорами – мельчайшими пылинками, не защищенными оболоч-

кой и не содержащими питательных веществ. Соединиться «отцовская» и «ма-

теринская» пылинка могут только в воде. Из-за этого лишь одна из миллионов 

пылинок может превратиться в новое растение. Гораздо эффективнее другой 

способ размножения, когда часть растения отделяется и разрастается. Кстати, 

так могут размножаться практически все растения. Однако так новое растение 

появится рядом, а споры ветер может унести за многие километры от растения-

«родителя». У мхов нет корня, есть лишь уже знакомые нам выросты-ризоиды, 

которыми растение крепится к земле, камню или 41 дереву. Из-за этого мох не 

может получать воду и азот из почвы. Поэтому мхи поселяются в сырых местах, 

где они могут всей поверхностью впитывать воду и питательные вещества, рас-

творенные в ней. Чаще всего мхи растут на почве, в которой мало питательных 

веществ – ведь здесь им не будут мешать расти другие растения. Лишайник – 

это очень интересное растение. Точнее, его и растением назвать трудно. Ведь 

лишайник – это водоросли и грибы, живущие вместе. Гриб умеет впитывать 

воду и азот из почвы, а водоросли, живущие на его поверхности, умеют осу-

ществлять фотосинтез, образуя из воды и углекислого газа под действием сол-

нечного света углеводы. Таким образом эти живые организмы отлично допол-

няют друг друга. Гриб и водоросль так хорошо приспособились друг к другу, 

что образовали новое растение – лишайник. Такое тесное взаимодействие назы-

вается симбиозом. Мхи и лишайники считаются очень несовершенными расте-

ниями. Однако именно это «несовершенство» позволяет им жить в таких усло-

виях, где любые другие растения не смогут существовать. Они легко переносят 

даже глубокое замораживание и последующее высыхание. Благодаря тому, что 

мхи и лишайники невероятно неприхотливы, они распространены по всей пла-

нете. Они растут даже на побережьях Антарктиды! Ученые возлагают на ли-

шайник большие надежды, пытаясь выращивать это растение в космосе.  

Задания:  

1. Внимательно рассмотрите рисунки. С помощью полученной информации до-

полните предложения:  

Стебель хвоща ______________ Стебель плауна ______________  

С помощью приведённого описания плесени попробуйте доказать, что плесень 

– тоже грибы.  

3.Согласны ли вы с утверждением: «Грибы не растут в огороде»? Обоснуйте 

своё мнение.  

4. Какие из указанных родственных растений произрастают в России? Плауны. 

Сплошными зарослями произрастают в хвойных лесах на Кавказе, Сибири, 

Дальнем Востоке. Хвощи. Распространены практически по всему земному 

шару, но предпочитают умеренный климат Северного полушария. Папорот-

ники. Встречаются в лесах Азии, России, Мексики, Норвегии. 

2.1.29  Самбо  

Вводное занятие 
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Теория: История и развитие самбо в России, правила безопасности при прове-

дении тренировок, гигиенические требования, доведение плана на год. Техника 

безопасности на занятиях. Соблюдение формы одежды. Тест по технике без-

опасности.  

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1. Выдающиеся спортсмены России 

2. Успехи российских борцов на международной арене 

3. Устремлённость к спортивным достижениям во имя Родины. 

4. Россия – великая спортивная держава. 

Тема 2: Простейшие акробатические элементы 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок 

вперёд, кувырок назад,  кувырок через плечо, кувырок через препятствие в 

длину и в высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, подстраховка. 

Тема 3: Техника самостраховки 

Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Па-

дение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и 

предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего 

на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за 

руку партнёра. Перекат через плечо. 

Практика: Отработка приёмов самостраховки. Выполнение падений и перека-

тов. Работа в спарринге. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке 

Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя 

подножка с захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захва-

тов. Отработка навыка выведения противника из равновесия. 

Тема 5: Техника борьбы лёжа 

Теория: Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые 

приёмы: Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом 

руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку, ущемление ахиллесова су-

хожилия. 

Практика: отработка техники борьбы лёжа, работа  в парах на удержание. 

Тема 6: Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов 

Теория: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Изучение боле-

вых точек.   

Практика: Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение 

от захватов за руки, за одежду. Освобождение от обхватов туловища спереди и 

сзади. Расслабляющие удары в болевые точки. 

Зачётные упражнения. 

Тема 7: Подвижные спортивные игры, эстафеты 
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Практика: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эста-

феты с применением баскетбольного, набивного мячей, с элементами акроба-

тики. 

Тема 8: Итоговое занятие 

Теория: Итоги года. Обсуждение результатов: удачи и неудачи. 

 

1. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2. Обще подготовительные упражнения. 

Строевые упражнения. 

Строевые приемы. 

-Выполнение команд 

-Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. 

-Понятия: "строевая стойка", "стойка ноги врозь", "основная стойка", "интер-

вал", "дистанция". 

-Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, 

четыре). 

-Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из ше-

ренги в колонну захождением отделений плечом. 

-Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. Пе-

ремена направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по диаго-

нали, противоходом, змейкой, по кругу. 

-Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины 

(вправо, влево). 

-Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, 

прыжков. 

Общеразвивающие упражнения.  

-Упражнения для мышц и суставов туловища и шеи. 

-Упражнения для мышц и суставов рук и ног. 

-Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания физиче-

ских качеств: силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. Озна-

комление с зонами растяжения.  Использование различных упражнений стрет-

чинга для увеличения подвижности в суставах, предотвращения травм. 

Упражнения с партнером. 

-Упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лежа, на мосту и 

др. 

-Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, 

ходьба, бег, переползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, 

в положении на "борцовском мосту". 

-Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении сидя, 

в положении лежа на спине, в положении лежа на животе.   

-Упражнения для развития гибкости, силы с помощью партнера. 

-Упражнения в положении на "борцовском мосту" 
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-Упражнения на гимнастической стенке. 

-Упражнения с гимнастической палкой. 

-Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Общеподготовительные 

упражнения для ОФП. 

-Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). 

-Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и без 

подскоков, вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через скакалку, 

вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастической скамейке или 

бревну. Продвижение вперед прыжками на одной ноге с горизонтальным вра-

щением скакалки. Галоп с продвижением вперед, влево, вправо и вращением 

скакалки вперед и назад. 

-Упражнения с партнером и в группе. 

-Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов акроба-

тики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

-Стойки 

-"Седы": ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. 

- Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа 

на согнутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; 

на коленях. 

-Перекаты: вперед, назад, влево (вправо) 

-Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

-Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад пе-

рекатом; назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-по-

лет. 

-Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий самбо в 

зале 

3. Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков (са-

мостраховки). 

Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, 

которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, го-

лову), по направлению движения падающего (вперед, назад, в сторону), по 

сложности и трудности выполнения (прямое, вращательное движение, высота 

полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него). 

2.1.30 Финансовая математика 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения 

 курса внеурочной деятельности 

 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– формулировать жизненную ситуацию на языке математики; 
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–применять математические понятия, факты, процедуры размышления; 

–интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

–овладевать начальными навыками адаптации в современном мире: сопо-

ставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

потребностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения 

в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования 

готовой модели поведения для своего самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирова-

ние; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружаю-

щих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 
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Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии 

с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Предметные результаты изучения курса: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы опи-

сать, объяснить и предсказать явления;  

–способность извлекать математическую информацию в различном контек-

сте; 

–способность применять математические знания для решения разного рода 

проблем; 

–способность формулировать математическую проблему на основе анализа 

ситуации; 

–интерпретация и оценка математических данных в контексте лично значи-

мой ситуации; 

–интерпретация и оценка математических результатов в контексте нацио-

нальной или глобальной ситуации; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснован-

ные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктив-

ному, активному и размышляющему человеку. 

II. Содержание программы 

РАЗДЕЛ. Доходы и расходы семьи  

Тема 1. Деньги (3 ч)  

История и причины возникновения денег. Денежные отношения на Руси. 

Валюта РФ, Госхран РФ. Золотой запас страны. Современные деньги Рос-

сии и других стран. Что такое банк. Для чего нужны банки. Денежные рас-

чёты. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные ме-

таллы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги.  

 

Тема 2. Доходы и расходы (2 ч)  

Статьи расходов. Статьи доходов. Бюджет и доходы страны, средства, вы-

деляемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строи-

тельства объектов народного хозяйства и др.  
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Тема 3. Семейный бюджет (12 ч)  

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары 

длительного пользования. Заработная плата. Услуги. Коммунальные 

услуги и платежи. Детские расходы. Формирование личных и семейных 

сбережений. Рациональное планирование, в частности оптимальный выбор, 

позволяющий минимизировать расходы. 

 

2.1.31 Читательская грамотность 

Изучение русского языка по данной программе способствует формирова-

нию у обучающихся личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, соответствующих требованиям федерального государствен-

ного образо-вательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

•               формировать активную жизненную позицию; 

•               осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с тек-

стом, для достижения положительного результата учебной деятельности, удо-

вле-творения личностных познавательных интересов, развития и обогащения 

эмоцио-нальной сферы личности; 

•               использовать полученный опыт восприятия и понимания информа-

ции для формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе 

про-читанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

овладеть 

• элементарными навыками работы с книгой; 

•               умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответ-

ствующий                  цели           вид           чтения (поисковый/просмотровый, 

ознакомительный, изучающий/ аналитический); 

•               элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи 

(в первую очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществ-

лять деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочи-

танно-го, на основе умений: 

•               определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•               предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имею-

щийся читательский и жизненный опыт; 

•               находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не 

сплошных текстах); 

•               находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и вто-

ростепенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и 

т.п.; 

•               выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 
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осуществлять деятельность, направленную на понимание и интерпре-

тацию 

информации, на основе умений: 

•               понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в раз-

ных видах текстов; 

               выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

 

 

 

 

•              формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, переда-вать 

в устной и письменной форме главное в содержании текста; 

•              объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

•              сопоставлять и объяснять основные текстовые и вне текстовые ком-

поненты (в не сплошных текстах); 

•              интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию разного характера, определять причинно-

следственные и логические связи, делать выводы из сформулированных посы-

лок о намерении автора / главной мысли текста; 

•              задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

•              прогнозировать содержание текста; 

•              находить скрытую информацию в тексте; 

•              использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на 

основе умений: 

•              составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

•              делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответ-

ствии с коммуникативным замыслом; 

•              приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

•              преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы 

представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуще-ствить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на осно-ве 

умений: 

•              откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со своими представлениями о мире; 

•              оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения 

в тексте; 

•              использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяс-нения, обоснования утверждений / тезисов 



519 

 

1. Содержание курса 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

пись-менные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

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

социальной жизни. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным пред-

метам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать инфор-

мацию, получае-мую при чтении, зависит успешность образовательного про-

цесса в целом. Единицей информации является текст, поэтому умение пра-

вильно работать с текстом относится к универсальным, основополагающим и 

обоснованно является необходимым звеном в программе формирования стра-

тегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы 

может способствовать не только повышению этого интереса, но и формирова-

нию потребно-сти использовать чтение как средство познания мира и самого 

себя в этом мире. Обу-чение чтению и пониманию прочитанного активизирует 

внимание, память, воображе-ние, мышление, эмоции, формирует и развивает 

эстетические чувства, волевые каче-ства, навыки самоконтроля, интеллекту-

альной самостоятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность»  является 

необ-ходимым дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как 

формирование навыков смыслового чтения является стратегической линией 

школьного образования в целом. 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному ре-

зультату, заложенными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформиро-

ванности метапредметного ре-зультата как запроса личности и государства. В 

современном информационном обще-стве важно научить школьников адек-

ватно и критически воспринимать информацию, компетентно использовать её 

при реализации своих целей. Современная школа призва-на формировать 

функциональную грамотность, понимаемую сегодня как способность чело-

века максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функ-ционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в 

расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой 

работы с информацией и одновременно показателем сформированности этого 

умения является чтение как уни-версальный способ действий учащегося, ко-

торый обеспечивает его способность к усво-ению новых знаний и умений, в 

том числе в процессе самостоятельной деятельности. 

Тема 1. Умеем ли мы читать? 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудно-

стей, с ко-торыми связан процесс чтения. 

От скорости чтения к пониманию смысла. 
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Анализ затруднений, связанных с пониманием текста. Планирование совмест-

ной рабо-ты с целью повышения результативности процесса чтения. 

Формы предъявления результата (создание портфолио-отчёта или портфолио 

до-стижений). 

Портфолио. Знакомство с технологией сбора и анализа информации о резуль-

татах ра-боты для портфолио. Оформление первой страницы (результат ра-

боты с текстом и ан-кетирования). 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с ин-формацией, прогнозирования. Умение пробегать текст гла-

зами, определять его основ-ные элементы, сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тек-сте, устанавливать, являются ли они тожде-

ственными или синонимическими, находить необходимую единицу информа-

ции в тексте. 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение 

опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой ин-

формации, ставить собственные цели, осмысленно подходить к получению но-

вой информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые выводы 

(стадия рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста. 

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте). 

Выявление понимания термина «текст» 

Признаки текста: 

• выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме); 

• ограниченность (текст имеет начало и конец); 

• членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); связность 

(пред-ложений и части текса связаны); 

• цельность (единое целое в отношении содержания и построения); упорядо-

ченность (все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны опре-

делённым образом упорядочены); 

• смысловая цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые име-

ются в са-мой действительности); 

• информативность (содержание высказывания и отношение автора к содержа-

нию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). 

• Темы широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, микротемы (микротеме 

обычно со-ответствует абзац, который на уровне смыслового анализа далее не 

членится). 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

«Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок – это „входная дверь“ тек-

ста». Выявление понимания роли заглавия в тексте. 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 
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Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль 

заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и об-

щему смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) тек-

ста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. 

Тема 7. Внимание к слову. Наши друзья и помощники (Словари и справоч-

ники) 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, не-

сущей смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов 

и значения, вно-симые приставками и суффиксами; состав слов, пришедших 

из других языков, по ин-тернациональным морфемам. Роль выразительных 

возможностей слов в контекстном употреблении. 

Тема 8. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная 

с помощью слов или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; 

классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

несущественные признаки. Термин, определение термина через общее (род) 

понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

Тема 9. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогатель-

ная, фак-тическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, при-

меры и др. Умение осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) ин-

формацию, применяя техноло-гии поискового (сканирующего) чтения. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации). Анали-

тиче-ское чтение. 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитан-

ного. Мар-кировка информации. Обсуждение системы условных графических 

символов для вы-деления информации. 

• V Знакомая информация 

• + Новая информация 

• - Я думал (думала) иначе 

• ? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 

  

Тема 11. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений 

рабо-тать с информацией и выделять главную мысль). 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с 

информа-цией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной инфор-

мации, совместная проверка результатов, анализ и рефлексия. Оформление ре-

зультатов в портфолио. 

Тема 12. Как читать не сплошной текст? (Поиск и обработка информации в не 

сплошных текстах). 

В основе работы с текстами не сплошного типа аналитико-синтетическая дея-

тельность. Чтение не сплошных текстов требует определенных навыков. 
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1. Различать сплошные и не сплошные тексты, определять вид не сплошного 

текста. 

2. Читать не сплошной текст (воспринимать текст, извлекать информацию, 

данную в явном и неявном виде; интерпретировать её). 

3. Переводить информацию в другие текстовые формы (сплошной текст в не 

сплошной и наоборот). 

4. Менять вид не сплошного текста (например, составлять кластер на основе 

таблицы). 5. Самостоятельно создавать не сплошные тексты. 

6. Использовать полученную информацию для решения учебной задачи. 

Каждый не сплошной текст сопровождается картой поэтапных информацион-

ных дей-ствий: 

1) осуществлять поиск, восприятие, анализ, преобразование информации, из-

влеченной из различных источников; 

2) представлять информацию с учетом заданных условий; 3) использовать 

приемы просмотрового и аналитического чтения; 

3) писать сочинения-рассуждения.  

Тема 13. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакоми-

тельном и изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и по-

нимания содержания, развивает воображение, творческие способности, фор-

мирует навык быстрого чтения, вырабатывает критическое отношение к про-

читанному. 

Тема 14. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте). 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции ана-

лиза и вы-деления главной и второстепенной, явной и скрытой информации; 

развитие воображе-ния, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех 

слов, словосочетаний, пред-ложений, а также из их монтажа в тексте. Обуча-

ющий тренинг «Словам тесно, а мыс-лям – просторно»: анализ текста и выяв-

ление скрытой информации в тексте. 

Тема 15. Диалог с текстом (Выделение главной мысли). 

Прием диалога с автором помогает увидеть в тексте автора, понять его отно-

шение к героям, к ситуации, решить проблему «писатель и действительность». 

Это возможно лишь в ходе вдумчивого (медленного, изучающего) чтения. 

Очевидна также направ-ленность данного приема на формирование познава-

тельных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение ис-

толковы-вать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно пони-

мать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников, умения извле-кать информацию из текста. Что такое диалог с ав-

тором? Это естественная беседа с ав-тором через текст. Чтобы диалог был со-

держательным и полноценным, читателю необходимо по ходу чтения совер-

шать разнообразную работу. Находить в тексте пря-мые и скрытые авторские 

вопросы. 
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Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, 

выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте 

и искать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

Умение вести диалог с текстом не всегда приводит к основному результату 

понимания – выделению главной мысли. В тексте может быть воплощена не 

одна мысль, а сово-купность мыслей, равнозначных или организованных 

иерархически. 

В развернутых текстах много мыслей с разными уровнями обобщения – от 

обобщения в контексте данного произведения до обобщения на уровне обще-

человеческих духов-ных ценностей. 

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному примене-

нию умений работать с информацией и текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читате-

лю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретиче-

ского и практического усвоения стратегий чтения и проверка результативно-

сти на уровне по-нимания. Обсуждение в группах и коллективное (индивиду-

альное) составление реко-мендаций, помогающих организовать процесс чте-

ния. Включение Памятки в портфо-лио. 

Оформление (индивидуальное) портфолио достижений как результата работы 

и само-анализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в про-

цессе выполнения следующих работ: 

1. Мониторинг качества чтения (таблица). 

2. Как выбрать книгу? (Составьте список, отвечая на такие вопросы). 

3. Заполнение таблицы (занятие 3). 

4. Работа с текстом (упражнение «Признаки текста»). 

5. Диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль 

(занятие 4). 

6. Словарная статья (занятие 7). 

7. Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью 

выявления и маркировки информации, отражающей строение текста-рассуж-

дения (занятие 11). 

8. Обработка и перекодирование информации в форму не сплошного текста 

таблицы, схемы и т.п. (занятие 12). 

9. Диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 15). 

10. Тестовая работа по комплексному применению умений работать с инфор-

мацией и текстом (занятие 16). 

Тема 1. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 
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Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и 

выявле-нии, понимании информации. Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение, оцен-ка действительности) и их сочетание в текстах. Приём фо-

тографирования при опреде-лении типа речи. Связь с композицией текста (де-

ление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями 

(частями) в тексте: цепная, параллельная, ком-бинации способов. Логика раз-

вёртывания информации: данное и новое в текстах с раз-ными способами 

связи. Средства связи. 

Тема 3. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографово возможностях разных слова-

рей «Сло-вари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых 

проектов, представ-ляющих определённые виды словарей. Обсуждение и оце-

нивание проектов. 

Тема 4-5. Стили речи. Погружение в текст. 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически 

выстраива-ет текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые сред-

ства в зависимости от стиля речи. 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функцио-

нальных типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. 

Выделение элемен-тов рассуждения при ознакомительном и изучающем чте-

нии текстов. 

Тема 6. Воображение и прогнозирование. 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход разви-

тия замыс-ла автора, необходимое при чтении как научного, так и художе-

ственного текстов. Тех-нология «чтение с остановками» и прогнозирование 

дальнейшего развития действия. 

Использование приёма прогнозирования содержания воспринимаемого текста 

по заго-ловку или его фрагменту способствует концентрации 

внимания обучающихся на содержании речевого сообщения, позволяет опи-

раться на прогноз при восприятии текста, проверять правильность предвосхи-

щения результата. 

Тема 7. Диалог с текстом. 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс 

чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и разви-

тия мысли в тек-сте. 

Тема 8. Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы). 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тон-

кие» во-просы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа 

(«толстые» вопросы). 

Технология «РКМЧП» представляет опыт практической реализации лич-

ностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью данной 

педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения 

сам кон-струирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам 
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отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный резуль-

тат. 

Тема 9. Диалог с текстом (Выделение главной мысли). 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, 

выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте 

и искать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

Тема 10. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, 

задавшая последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение 

задавать вопросы к тексту, разные по характеру и форме. 

Тема 11. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции ана-

лиза и вы-деления главной и второстепенной, явной и скрытойинформации; 

развитие воображе-ния, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех 

слов, словосочетаний, пред-ложений, а также из их монтажа в тексте. 

Тема 13. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответ-

ствии с ком-муникативным замыслом на этапе понимания и преобразования 

текстовой информации. 

Тема 14. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (из-

ложе-ние) как средство формирования коммуникативных умений. Использо-

вание умения анализировать композицию текста и отражать её в плане. Изло-

жения с элементами описания, с элементами рассуждения (по характеру тек-

стового материала); полное, по-дробное, близкое к тексту, сжатое, выбороч-

ное, с элементами сочинения (по способу передачи содержания). 

Тема 15. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знани-

евым опы-том, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически зна-

чима, является важ-нейшим рефлексивным умением, формирующим по-насто-

ящему активное, деятельное, целевое чтение. Во время рефлексивной работы 

с текстом используют-ся послетекстовые вопросы и задания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрица-

тельные стороны информации? 

• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 
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• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумыва-

лись? 

  

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию 

конкретного текста) 

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному примене-

нию умений работать с информацией и текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление  портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читате-

лю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретиче-

ского и практического усвоения стратегий чтения и проверка результативно-

сти на уровне по-нимания. Обсуждение в группах и коллективное (индивиду-

альное) составление реко-мендаций, помогающих организовать процесс чте-

ния. Включение Памятки в портфо-лио. 

Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы 

и само-анализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в про-

цессе вы-полнения следующих работ: 

1. Упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, па-

мяти; 

2. Диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль; 

3. Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью 

выявления и маркировки информации, отражающей строение текста-рассуж-

дения; 

4. Диалог с текстом и выделение главной мысли; 

5. обработка и перекодирование информации в форму не сплошного текста 

таблицы, схемы и т.п.; 

6. тестовая работа по комплексному применению умений работать с информа-

цией и текстом. 

  

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в про-

цессе реа-лизации программы и могут рассматриваться как результат деятель-

ности на опреде-лённом этапе. 

  

 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и позна-

вательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олим-

пиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использова-

ния ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, ана-

лизом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Ин-

тернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества.  

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных пред-

метных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования. Достижения 

обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использо-

вать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овла-

девать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирова-

ния информации, логическими операциями, включая общие приемы решения 

задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
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сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); включающими способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализа-

цию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять позна-

вательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуаль-

ный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятив-

ные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

«Универсальные учебные действия» можно определить как совокуп-

ность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учеб-

ной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, 

универсальные учебные действия: 

▪ носят надпредметный, метапредметный характер; 

▪ обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; 

▪ обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного про-

цесса; 

▪ лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучаю-

щегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям основного общего образования, выделяются: 

▪ универсальные учебные познавательные действия; 

▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 

▪ универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с информа-

цией. По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекцион-

ного внимания является формирование приемов мыслительной деятельности 

и соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уров-

нем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
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сверстниками и взрослыми. По отношению к обучающимся с ЗПР особую зна-

чимость представляет расширение коммуникативного репертуара подростка, 

формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом соци-

ально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной 

речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают уча-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целепола-

гание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирова-

ние – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эта-

лона; коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-

варищами; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка резуль-

татов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодо-

лению препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция по-

знавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования явля-

ется предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегу-

ляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением 

в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

▪ формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного про-

цесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

▪ формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисци-

плинарным содержанием; 

▪ обеспечение преемственности по отношению к уровню начального об-

щего образования с учетом специфики подросткового возраста (возрас-

тание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ); 

▪ отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образова-

тельного процесса; 

▪ особое внимание при составлении учебного плана и расписания на не-

линейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индиви-

дуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных пред-

метов и коррекционных курсов 
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Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР опре-

деляется адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам 

примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

▪ как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного об-

щего образования»; 

▪ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам 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 – измене-

ние взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и выделение 

приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обу-

чающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

– знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися 

в процессе познавательной деятельности. В данном случае обучающийся с 

ЗПР представляется как активный субъект учебной деятельности. Специаль-

ной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР самосто-

ятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддер-

жание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих до-

стижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с 

ЗПР над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Еди-

ноличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный 

урок представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной форму-

лировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 

сами (или с помощью учителя) намечают цели и задачи 

3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать деятель-

ность 
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4. Практическая де-

ятельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану инди-

видуально, группой или всем классом (учитель консульти-

рует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, вза-

имоконтроля (учитель консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют кор-

рекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка (учи-

тель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) 

выбирают задание из предложенных учителем или привно-

сят в единое задание творческое начало 

 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию 

всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-разви-

вающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на матери-

але учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в 

жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение (экология, моло-

дежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логи-

стика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

▪ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформиро-

вать УУД; 

▪ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование це-

лой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Дей-

ствия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, познавательные и 

регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то кон-

кретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том 

числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

▪ проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

▪ задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

▪ проведение эмпирического исследования; 

▪ проведение теоретического исследования; 

▪ смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

▪ на учет позиции партнера; 

▪ на организацию и осуществление сотрудничества; 
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▪ на передачу информации и отображение предметного содержания; 

▪ тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

▪ на планирование; 

▪ на ориентировку в ситуации; 

▪ на прогнозирование; 

▪ на целеполагание; 

▪ на принятие решения; 

▪ на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР функци-

ями организации их выполнения. Это планирование этапов выполнения ра-

боты, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, рас-

пределение обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все зада-

ния 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 происходить в ходе занятий по разным предметам. Распре-

деление типовых заданий внутри предмета должно быть направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с заданиями на применение УУД для оценивания резуль-

тативности применяются технологии «формирующего оценивания» (бинар-

ное, критериальное и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-

ствий (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 ос-

новного общего образования на основе программы формирования УУД, раз-

работанной в каждой организации. При проектировании и реализации основ-

ных направлений и форм УИПД обучающихся с ЗПР в рамках урочной и вне-

урочной деятельности следует опираться на рекомендации ПООП и учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основ-

ного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеет следующие особенности: 
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▪ цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определя-

ются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетент-

ности обучающихся в предметной области определённых учебных дис-

циплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имею-

щего значимость для других; 

▪ учебно-исследовательская и проектная деятельность организована та-

ким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самосто-

ятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

▪ организация учебно-исследовательских и проектных работ обучаю-

щихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности, в которых могут быть востребованы практически любые 

способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значитель-

ной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обес-

печивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выраже-

ние. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР рассматривается с несколь-

ких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного до-

стижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-

предметных и личностных результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, ис-

следовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновацион-

ный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьиро-

ваться, 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 ра-

боты могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного или разных воз-

растов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на органи-

зацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на 

основе развития соответствующих универсальных учебных действий, а 

именно: 

▪ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  
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▪ обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

▪ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

▪ проводить эффективные групповые обсуждения;  

▪ обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений;  

▪ чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

▪ адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть обуча-

ющийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятель-

ности можно выделить следующие: 

▪ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

▪ постеры, презентации; 

▪ альбомы, буклеты; 

▪ реконструкции событий; 

▪ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

▪ результаты исследовательских экспедиций; 

▪ выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения учениче-

ских конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «при-

ращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследователь-

ской работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на 

различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся научным исследо-

ванием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

▪ постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

▪ формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

▪ планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

▪ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ; 

▪ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
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▪ представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

▪ урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об уче-

ных, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

▪ учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и прове-

дение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

▪ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях могут быть следующими: 

▪ исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

▪ образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, про-

думанными формами контроля. Образовательные экспедиции преду-

сматривают активную образовательную деятельность обучающихся с 

ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

▪ факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение пред-

мета, дают большие возможности для реализации учебно-исследова-

тельской деятельности обучающихся с ЗПР; 

▪ участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафо-

нах предполагает выполнение ими учебных исследований или их эле-

ментов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представ-

лены в том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по ито-

гам исследований, проводимых в рамках исследований по различным пред-

метным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Деятельность по развитию навыков использования информаци-

онно-коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий наряду с тра-

диционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности уни-
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версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в кото-

рой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обу-

чающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формирова-

нию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

▪ уроки по информатике и другим предметам; 

▪ факультативы; 

▪ кружки; 

▪ интегративные межпредметные проекты; 

▪ внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР:  

▪ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности за-

дания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

▪ создание и редактирование текстов;  

▪ создание и редактирование электронных таблиц;  

▪ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

▪ создание и редактирование презентаций;  

▪ создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

▪ создание музыкальных и звуковых объектов;  

▪ поиск и анализ информации в Интернете;  

▪ математическая обработка и визуализация данных;  

▪ создание веб-страниц;  

▪ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характе-

ристиках компьютера; осуществление информационного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в ин-

формационной среде различных информационных объектов; оценивание чис-

ловых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 
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для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная спо-

собность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютер-

ного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставлен-

ной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода 

и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе циф-

ровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого матери-

ала с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания дея-

тельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существен-

ных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов по-

иска информации на персональном компьютере, в информационной среде ор-

ганизации и в образовательном пространстве; использование различных при-

емов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-

тернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; ис-

пользование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источ-

ников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществле-

ние редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фраг-

ментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом до-

кументе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в со-

ответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 
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цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в кол-

лективном создании текстового документа; создание гипертекстовых доку-

ментов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображе-

ний с помощью инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; созда-

ние графических объектов проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; со-

здание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических син-

тезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуко-

вых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем 

и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой си-

стемы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в 

них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, от-

каз от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообще-

ния в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, гра-

фические изображения; организация сообщения в виде линейного или вклю-

чающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через брау-

зер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архи-

ваторов. 



539 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод резуль-

татов измерений и других цифровых данных и их обработка; проведение экс-

периментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова-

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение лич-

ного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентно-

сти обучающихся в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентно-

сти обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существу-

ющие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образователь-

ной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучаю-

щийся сможет: 

▪ осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

▪ получать информацию о характеристиках компьютера; 

▪ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи ин-

формации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

▪ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; 

▪ входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различ-

ные информационные объекты; 
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▪ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

▪ создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

▪ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

▪ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

▪ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

▪ использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

▪ строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

▪ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

▪ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

▪ сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

▪ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

▪ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц); 

▪ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

▪ участвовать в коллективном создании текстового документа; 

▪ создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся 

сможет: 

▪ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов гра-

фического редактора; 

▪ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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▪ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

▪ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

▪ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-

тезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся 

сможет: 

▪ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-

ния;  

▪ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фо-

тографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

▪ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клави-

атура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

▪ использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обра-

ботка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

▪ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабо-

раториях; 

▪ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации;  

▪ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

▪ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор-

мирование портфолио); 

▪ использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

▪ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Ин-

тернет; 
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▪ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей; 

▪ осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, инфор-

мации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

▪ соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

▪ различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание ко-

торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-

тельно. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универ-

сальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, 

элективных) учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформи-

рованы познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в об-

щении.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-

ния УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

▪ универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать дей-

ствия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подме-

няет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведе-

ния); 

▪ учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже усво-

енному алгоритму); 

▪ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-

менении 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 сотрудниче-

стве с учителем); 

▪ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

▪ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с 
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ЗПР следует руководствоваться общими методическими подходами, описан-

ными в пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 

▪ уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения 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 самооценива-

ния и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалль-

ную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развива-

ющего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оцени-

вание, текст самооценки. Возможно применение метода экспертной оценки 

посредством деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендатель-

ный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристи-

ками текущей ситуации и актуальными задачами. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основа-

ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых еди-

ниц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные бъекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процес-

сов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономер-

ностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде-

ниях над текстом. 
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- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных яв-

лений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-ис-

следований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего иссле-

дования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять про-

верку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особен-

ностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического миниисследования, представлять результаты исследования в уст-

ной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литератур-

ного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-

щений. 

- 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 произве-

дениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуаль-

ная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различ-

ных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пе-

редавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 
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- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослу-

шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцени-

вать достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефи-

цит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и вос-

полнять его путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, клю-

чевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположе-

ния о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергаю-

щую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этиче-

ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуа-

цией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зре-

ния по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и поли-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое от-

ношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять са-

моконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (не-

достижения) результата деятельности 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе рече-

вого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
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- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в акту-

альных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского ли-

тературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыко-

выми средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим оставлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структур-

ными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностран-

ном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информа-

цию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, гра-

фически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-

гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пони-

манием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных аб-

зацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
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переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, вы-

борочного перевода); 

- использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллю-

страции, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-

ков. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фраг-

ментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуни-

кативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро-

сов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особен-

ностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, вы-

бирать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оцени-

вать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
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- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависи-

мости между объектами. 

-Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью фор-

мул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и гра-

фические 

модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от про-

тивного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математи-

ческих объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; вы-

двигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, анало-

гию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, законо-

мерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, ис-

пользуя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления ин-

формации, графические способы представления данных. 
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- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами инфор-

мационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуаль-

ном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информацион-

ного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продук-

том, достигая качественного результата по своему направлению и координируя 

свои действия с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
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например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изу-

ченных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, про-

ведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обна-

ружение сульфатионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследователь-

ской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в уст-

ных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного ис-

следования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуж-

дение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений несколь-

ких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении за-

дачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для реше-

ния проявлений естественно-научной грамотности. 



551 

 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, тре-

бующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными тех-

нологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной за-

дачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных воз-

можностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного ис-

следования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы по-

ставленным 

целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискус-

сии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство госу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по го-

ризонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследова-

тельский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-

лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-
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раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и ре-

гламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражда-

нина и обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источ-

ников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблю-

дений в табличной и (или) графической форме 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнози-

рования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за пого-

дой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
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- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визу-

альных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированно-

сти и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визу-

альных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрасле-

вую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выде-

лять географическую информацию, которая является противоречивой или мо-

жет быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адапти-

рованных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об от-

клоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адапти-

рованных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в совре-

менном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в раз-

ных сферах в различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по исто-

рии, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, модели-

ровать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного про-

екта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменени-

ями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов из-

менения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в исто-

рии — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных дея-

телей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характери-

стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала пред-

ложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников инфор-

мации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержа-

щейся в учебной и исторической литературе. 
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- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выби-

рать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследо-

вательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть органи-

зована во всех видах образовательных организаций при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной 

в каждой организации. Организация УИПД призвана обеспечивать формирова-

ние у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, об 

чающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся 

должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников науч-

ного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-

ально значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися инди-

видуально и коллективно (в составе малых групп, класса).Результаты учебных 

исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и вне-

урочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-иссле-

довательскойи проектной деятельности универсальные учебные действия оце-

ниваются на протяжении всего процесса их формирования. Материально-тех-

ническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмо 

ность включения всех обучающихся в УИПД. С учетом вероятности возникно-

вения особых условий организации образовательного процесса (сложные по-

годные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность МБОУ ООШ 

№ 11 от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

домашней формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит 

в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на орга-

низацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 
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Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на про-

блемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьни-

ков знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, пред-

положений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять ана-

лиз, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы 

с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипо-

тезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследова-

тельской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут 

быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рам-

ках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения д маш-

них заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализа-

цию задач предметного обучения. С учетом этого при организации УИД обуча-

ющихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух-

основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисципли-

нарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных обла-

стей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-

тах. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самосто-



557 

 

ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской дея-

тельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения 

и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

- Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рам-

ках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и прове-

дение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 
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Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятель-

ности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно 

и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последова-

тельно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. Оценка резуль-

татов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские дей-

ствия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и вы-

воды по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной ха-

рактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 
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Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — произво-

дить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только науч-

ных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-

ЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить ре-

ально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выпол-

нения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна при-

сутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для ре-

шения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти ос-

нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности пла-

нируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной дея-

тельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. С учетом этого при организации ПД обучающихся в уроч-

ное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социаль-

ного характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следу-

ющие: 



560 

 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной 

деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходя-

щих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориенти-

рованных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смодели-

руйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 
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- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заяв-

ленную проблему. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку де-

ятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедитель-

ность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и ориги-

нальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, гра-

мотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискус-

сии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при созда-

нии и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ ООШ       

№ 11 может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направ-

ленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и 

ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овла-
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дении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными дей-

ствиями; определение образовательной предметности, которая может быть по-

ложена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей дости-

жение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки 

и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 

по овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапред- метный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение ун-

версальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

МБОУ ООШ № 11 по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-пред-

метниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных дей-

ствий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметни-

ками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте МБОУ ООШ № 11. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные про-

цедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МБОУ ООШ № 11 может провести следу-

ющие аналитические работы: 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические мате-

риалы могут быть использованы в данной МБОУ ООШ № 11 для наиболее эф-

фективного выполнения задач программы; 
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- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также воз-

можности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе 

с использованием информационных ресурсов МБОУ ООШ № 11. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут 

быть описаны специальные требования к условиям реализации программы раз-

вития УУД. На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода ре-

ализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с при-

влечением внешних консультантов из других образовательных, научных, соци-

альных организаций). В целях соотнесения формирования метапредметных ре-

зультатов с рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе проводила методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных тех-

нологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсаль-

ных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для МБОУ ООШ № 11  разработана на основа-

нии решения федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), с учётом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандар-

тов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвеще-

ния России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (При-

каз Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), принята решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23 июня 2022 г. № 3/22). 

Рабочая программа является методическим документом, определяющим ком-

плекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области образо-

вания и воспитания. 
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Рабочая программа основывается на единстве и преемственности образователь-

ного процесса на уровнях начального общего и основного общего образования. 

Рабочая программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утвержда-

ется с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе сове-

тов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участ-

никами образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего об-

разования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной де-

ятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.2 Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педа-

гогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание вос-

питания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиоз-

ного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспита-

ния обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры наро-

дов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потреб-

ностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся.  
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Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приорите-

тами государственной политики в сфере воспитания, установленными в госу-

дарственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере вос-

питания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологи-

ческий, антропологический, культурно-исторический и системно-деятельност-

ный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания 

как социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценно-

стей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиоло-

гическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присва-

ивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный 

опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значе-

ние как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет со-

держание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и вос-

питание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных ха-

рактеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизнен-

ных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, являю-

щейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит за-

рождение нравственного сознания, навыков управления собственными чув-

ствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с лич-

ностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценно-

стей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней 

социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психи-

ческих функций и развития в целом. Социальная ситуация развития полагается 

в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в 

ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится 

условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формиру-

ется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и разви-

тие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 
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личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспи-

тания: 

-  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его досто-

инства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное разви-

тие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что пред-

полагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населе-

ния; 

- следования нравственному примеру: педагог должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ори-

ентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспита-

тельной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, осно-

ванной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, 

что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллекту-

альных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую си-

стему воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентиро-

ванного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возраст-

ных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реали-

зуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, учи-

тываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-
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дущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, ду-

ховно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское об-

щество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); при-

обретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, прак-

тической деятельности.  

 

2.3.4  Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоя-

щему и будущему своей малой родины, родного края, сво-

его народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих граж-

данских правах и обязанностях, ответственности в обще-

стве. 
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Понимающий значение гражданских символов (государ-

ственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявля-

ющий к ним уважение. 

Духовно-нрав-

ственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, при-

знающий индивидуальность и достоинство каждого чело-

века. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравствен-

ную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов-

ность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершен-

ствования, роли в этом личных усилий человека, проявля-

ющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о един-

стве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность лите-

ратуры, родного языка, русского языка, проявляющий ин-

терес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в об-

ществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой худо-

жественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных ви-

дах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде. 
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Ориентированный на физическое развитие, занятия физ-

культурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душев-

ному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обще-

стве. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлеж-

ность, соответствующие ей психофизические и поведенче-

ские особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, се-

мьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах до-

ступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, за-

висимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действо-

вать в окружающей среде в соответствии с экологиче-

скими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в по-

знании. 

Обладающий первоначальными представлениями о при-

родных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному зна-

нию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследователь-

ской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в совре-

менном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к госу-

дарственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность про-

шлому, настоящему и будущему народа м России, тысяче-

летней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи в разнообразной социально значимой де-

ятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще-

стве. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любя-

щий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к истори-

ческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, свою общероссийскую культурную идентич-

ность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, исто-

рии, культуры своего народа, своего края, других народов 

России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые дости-

жения своих земляков, жителей своего края, народа Рос-

сии, героев и защитников Отечества в прошлом и совре-

менности. 
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Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 

– России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нрав-

ственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и по-

ступки, поведение и поступки других людей с позиций тра-

диционных российских духовно-нравственных, социо-

культурных ценностей и норм с учетом осознания послед-

ствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных по-

ступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного простран-

ства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнациональ-

ного согласия людей, граждан, народов в России, умею-

щий общаться с людьми разных народов, вероисповеда-

ний. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чув-

ствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским тради-

ционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к род-

ному языку, русскому языку и литературе как части духов-

ной культуры своего народа, российского общества, устой-

чивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искус-

ства, понимание его эмоционального воздействия, влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество сво-

его и других народов, понимающий его значение в куль-

туре. 

Сознающий значение художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения в современном об-

ществе, значение нравственных норм, ценностей, тради-

ций в искусстве. 



572 

 

Выражающий понимание ценности отечественного и ми-

рового художественного наследия, роли народных тради-

ций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоро-

вое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интер-

нет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, ме-

няющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным эмо-

циональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии фи-

зического состояния своего и других людей, готовый ока-

зывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практиче-

ских трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местно-

сти) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профес-

сий и труда различного рода на основе изучаемых предмет-

ных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в обществе. 
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Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного техно-

логического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и по-

строения индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов получения профессии, трудовой деятель-

ности с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры 

в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической дея-

тельности экологической, природоохранной направленно-

сти. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных пред-

метных областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, при-

роды и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-

ной областях познания, навыки исследовательской дея-

тельности. 

 

 

II. Содержательный раздел 
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2.3.5  Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ ООШ № 11 находится на территории, относительно удаленной от куль-

турного, экономического центра. В школе обучаются дети из 4 хуторов: Сер-

бина, Маевского, Троицкого, Колесников, а также двух садовых товариществ: 

«Междуречье» и «Приазовец».  

Социальный состав населения территории неоднороден, в основном, это работ-

ники мелких предприятий и сельского хозяйства – 50,2%. Из общего числа ро-

дителей 15% являются служащими, 34% родителей официально не трудоустро-

ены. Образовательный уровень родителей невысок, о чём свидетельствует со-

циальный паспорт школы. В хуторе Маевском учреждений культуры нет, сель-

ский клуб в хуторе Сербине является центром организации досуга молодежи, 

детей и подростков, но удаленность не позволяет в нём заниматься всем детям. 

Все значимые мероприятия поселенческого уровня проходят в сельском клубе 

Сербина и в  МБОУ ООШ № 11. В этих условиях перед школой в течение ряда 

лет стоит задача - быть культурным, образовательным центром не только для 

учащихся, но и для их родителей, молодежи – всех тех, с кем контактируют 

дети, под чьим влиянием они находятся.  

В связи с тем, что хутора поселения, из которых территориально дети закреп-

лены за нашим образовательным учреждением, являются хуторами казачьими, 

а сама школа - центром образования и культуры для населения данной террито-

рии, общественность и родители видят перспективы развития школы как каза-

чьего образовательного учреждения. Региональный статус казачьего образова-

тельного учреждения школе присвоен в 2011 году. 

МБОУ ООШ №11 с 14.08.2009 года функционирует как основная школа. Дан-

ных об открытии школы в архивах не сохранилось, однако известно, что как 

начальная она существовала и в довоенное время, позже - как неполная, с 1975 

по 2009 год была средней. После перехода на НСОТ школа реорганизована в 

основную. 

МБОУ ООШ№11 осуществляет образовательную деятельность, реализуя учеб-

ные программы начального общего, основного общего образования, общераз-

вивающие программы дополнительного образования. В школе 10 классов. Все 

классы общеобразовательные. В 2020-2021 учебном году в МБОУ ООШ№11 

обучается 253 учащихся. В течение ряда лет происходило снижение контин-

гента обучающихся. Лишь с 2017 года стал увеличиваться набор первоклассни-

ков. Школа работает в одну смену в режиме шестидневной рабочей недели. 

Среди выпускников школы главы городов и муниципальных районов края, ру-

ководители фермерских хозяйств, врачи, учителя, работающие, в том числе, и 

в родной школе, военные.  

В 2004 году школа становилась победителем краевого конкурса воспитатель-

ных систем. В 2016 году МБОУ ООШ №11 стала победителем муниципального 

конкурса «Лучшая школа по воспитательной работе». 
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На протяжении ряда лет школа тесно сотрудничаем со Славянским районным и 

Сербинским хуторским казачьими обществами, с Благочинием, УДО. Школь-

ное самоуправление является активным участником общественного движения 

«Союз казачьей молодежи Кубани». Через совет атаманов инициировано про-

ведение социально значимых мероприятий: акции «Помоги себе и своим дру-

зьям», акции «Бессмертный полк», конкурса украшений классов к новому году, 

акции «Пятёрка для мамы», конкурса команд КВН, конкурса агитбригад «За 

здоровый образ жизни» и других. 

Традиционными стали мероприятия и социально значимые акции: 

• Казачьи игры 

• Посвящение в казачата 

• Посвящение в атаманы 

• Фестивали «Мир моих увлечений» 

• Казачьи фестивали 

• Турниры по военно-прикладным видам спорта 

• Акции социальной направленности под эгидой самоуправления, в рамках дея-

тельности в составе движения «Союз казачьей молодёжи» («Письмо солдату», 

«Послание потомкам» и др.) 

• День открытых дверей в казачьей школе 

• Праздник русской народной игры и игрушки 

• Экскурсии, походы 

• Месячники оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

 

2.3.6  Воспитывающая среда школы 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, органи-

зационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
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Основные воспитывающие общности в школе:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необхо-

димое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осва-

ивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, дости-

гать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в дет-

ских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и уме-

ние помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведе-

нию, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечива-

ется возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных обра-

зовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитатель-

ный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются систе-

мой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценно-

стей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрос-

лых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, раз-

носторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

-  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессио-

нальной педагогической деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, досто-

инству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблю-

дении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к со-

трудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями), коллегами; 
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- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ори-

ентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодей-

ствию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответствен-

ность.  

 

2.3.7 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелет-

ней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обя-

занностей гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общерос-

сийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нрав-

ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллекти-

визма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ-

цам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом воз-

можностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-

ных ситуациях; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-

там труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, по-

лучение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся резуль-

татов в труде, профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окру-

жающей среды; 
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- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других люде, природы и общества, к получению знаний, качественного образо-

вания с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.3.8  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. 

«Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-

лями учащихся или их законными представителями, социальными партнёрами. 

В деятельности, связанной с классным руководством, содержательно выделя-

ются инвариантная и вариативная части. Обязательное разделение деятельно-

сти классного руководителя на инвариантную и вариативную части в плане вос-

питательной работы и журнале воспитательной работы не требуется в связи с 

реализацией комплексного подхода к организации воспитательного процесса. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному 

руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по реше-

нию базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации 

обучающихся, независимо от контекстных условий функционирования обще-

образовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие направления деятельности: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещае-

мости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия 

по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации меро-

приятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта со-

циально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребенка в семье; 
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- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной си-

туации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в пси-

хологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интере-

сов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая 

с классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формиро-

вание благоприятного психологического климата, толерантности и навыков об-

щения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению 

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности 

за будущее страны; признанию ценности достижений и самореализации в учеб-

ной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодей-

ствия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятель-

ность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создаю-

щих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллек-

тиве. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, вклю-

чая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в инте-

ресах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ре-

бенка; 
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- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особен-

ностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, ос-

новных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных меро-

приятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консуль-

тативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития 

детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагоги-

ческим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и вос-

питанию с учетом особенностей условий деятельности общеобразовательной 

организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учи-

телями учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативно-

сти учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педаго-

гами дополнительного образования по вопросам изучения личностных особен-

ностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, постро-

ения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнитель-

ного образования по вопросам включения обучающихся в различные формы де-

ятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, обще-

ственно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педа-

гогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам во-

влечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организа-

ции внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеоб-

разовательной организации по вопросам профилактики девиантного и асоци-

ального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеоб-

разовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, 

тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 
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- участие в организации работы, способствующей профессиональному само-

определению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнер-

ства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образо-

вания детей, научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 

служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, до-

полнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального обра-

зования, бизнеса. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство, следующей документации: 

1) классный журнал (в бумажной форме) в части актуализации списков, запол-

нения страниц дополнительных занятий, посещаемости и сводной ведомости 

успеваемости; 

2) личные дела обучающихся;  

3) план воспитательной работы с классом по утвержденной форме (приложение 

№1); 

4) журнал воспитательной работы согласно инструкции (приложение№2); 

5) журнал инструктажей по технике безопасности по форме (приложение №3); 

6) акты обследования материально-бытовых условий семей в соответствии с 

нормативными документами; 

7) характеристики учащихся, информация о семьях обучающихся, отчёты о ра-

боте с учетными категориями несовершеннолетних и их семей (по запросу) 

 

Вариативная часть деятельности классного руководителя МБОУ ООШ №11 

обусловлена статусом регионального казачьего учреждения и отражает реше-

ние задач, связанных с трансляцией и поддержкой развития национальной ка-

зачьей культуры, истории, сохранением казачьих традиций и патриотическим 

воспитанием школьников. 

Особенностями контингента обучающихся МБОУ ООШ №11 являются боль-

шое количество детей с устойчиво низкими результатами обучения, постоянно 

увеличивающееся количество детей с ОВЗ, низкий образовательный уровень 

родителей обучающихся, относительная удаленность школы от культурных и 

научных центров. В связи с этими особенностями одним из направлений вари-

ативной части  деятельности классного руководителя МБОУ ООШ №11 явля-

ется работа со слабоуспевающими учащимися, решение дополнительных задач 

по развитию учебной мотивации у обучающихся, координации работы учите-

лей-предметников, вовлечению семьи в образовательную деятельность обуча-

ющихся. 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществ-

ляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци-

ями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11, определённая образовательными 

программами ООО и НОО, организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образователь-

ном учреждении с региональным статусом «казачье» в план внеурочной дея-

тельности МБОУ ООШ №11 внесены курсы регионального компонента содер-

жания образования.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптимиза-

ционной модели, так как осуществляется учителями начальных классов, класс-

ными руководителями, учителями-предметниками. Данная модель предпола-

гает проведение еженедельных внеурочных занятий и возможность организо-

вывать занятия крупными блоками в формате интенсивов, в том числе и на ка-

никулах. 

Расширение сети дополнительных занятий становится возможным и через реа-

лизацию самой образовательной организацией дополнительных общеразвива-

ющих программ, и привлечение социальных партнёров школы, в том числе 

учреждений дополнительного образования. 

 

 «Школьный урок» 

 



583 

 

Если на уроке и в школьной жизни царят разные ценности и правила, то это не 

урок, а его слабое подобие. Воспитывать в школе должна сама школьная атмо-

сфера во всем её постоянстве и обыденности. Воспитание и обучение – вещи 

неразрывные, формирующие суть образования. Именно поэтому воспитываю-

щая роль урока не может быть переоценена. Именно поэтому учитель-предмет-

ник – это полноправный участник воспитательного процесса. Среди целевых 

установок образовательного процесса в школе следующие: 

1) За урок отвечает учитель. В его компетенции обязанности и по обуче-

нию, и по посещаемости, и по дисциплине на уроке; 

2) Учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями обу-

чающихся не только через классного руководителя, но и самостоя-

тельно; 

3) Успеваемость школьников по преподаваемому предмету и их заинте-

ресованность предметом – это оценка профессионализма и компетен-

ции педагога.    

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-

лагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися сво-

его мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-

дения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организо-

вать свою деятельность, детское самоуправление в силу особенностей возраста, 

в МБОУ ООШ № 11 курируется педагогом-организатором. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся – совета атаманов, создавае-

мого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы, а также инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через включение представителей ученического коллектива в создаваемые вре-

менно и постоянно действующие комиссии и советы: службу медиации, совет 

профилактики, совет по питанию.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (атаманов), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса (ШСК, совет дела); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через си-

стему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспе-

чивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На общешкольном и групповом уровне:  

- Общешкольное и классные родительские собрания, совет родителей (роди-

тельский комитет) и совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-вос-

питательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские лектории, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские форумы в социальных сетях и менеджерах, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

- курс внеурочной деятельности «Мир профессий»; 

- профориентационные курсы в 9 классе; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-

сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохож-

дение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образова-

ния; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, уча-

стие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- анкетирование, тестирование по определению предпочтений сферы деятель-

ности, в том числе с привлечением центра занятости населения; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-

бенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профес-

сии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рам-

ках курсов дополнительного образования.   
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 «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы ра-

боты. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты, акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Защити себя и своих друзей», 

«Подарок (письмо) солдату»,  «Ты не один» (ко Дню инвалида), Экологический 

марафон, «Школьный музей», Вахта памяти, казачьи поминовения, акция «Жу-

равлик»;  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, кото-

рые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Масленица, День открытых 

дверей, Вечер встречи выпускников, участие в мероприятиях поселенческого 

уровня по совместному плану;  

- экскурсии, экспедиции, походы: туристические слеты, экологические экспе-

диции, многодневные походы в рамках летней оздоровительной кампании, экс-

курсии по району и краю в течение учебного года, виртуальные экскурсии; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: по отдельным планам. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: День матери,  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, День учителя,  конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь», фестиваль 

«Мир моих увлечений»,  новогодние конкурсы декоративно-прикладного твор-

чества, конкурс «Молодые дарования», конкурс клумб и  территорий, закреп-

ленных за классами.   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: По-

священие в казачата, Посвящение в атаманы; 
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- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школь-

ников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и нефор-

мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и ро-

дительского сообществ школы: «КВН: играют все!». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: День открытых дверей в 

казачьей школе, общешкольные линейки. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- организация на уровне класса классных часов в соответствии с программой 

«Здоровье», социально-профилактической работы (по ежегодному плану);  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

                   «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в це-

лях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобра-

зовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в обще-

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 
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- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специ-

алистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасно-

сти в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движе-

ния, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремист-

ской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), ис-

пытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, худо-

жественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации марги-

нальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направлен-

ности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-

щие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

        Важным аспектом воспитательной работы является профилактическая ра-

бота, которая обуславливает предотвращение негативных последствий и девиа-

нтного поведения, своевременное предупреждение нарушений и несчастных 

случаев. 

        Направления профилактической работы, следующие: профилактика право-

нарушений, терроризма, экстремизма, табакокурения, употребления психоак-

тивных и психотропных веществ; суицида, профилактика детского дорожного 



590 

 

травматизма, пожаров, заболеваний, негативных последствий информационной 

среды, вовлечения в различные субкультуры. 

 

На школьном уровне: 

        Функционирование Совета по профилактике правонарушений, службы 

школьной медиации обеспечивает контроль и нормативное-правовое и доку-

ментальное регулирование. 

        Привлечение к организации и проведении мероприятий членов родитель-

ской общественности, работников медицинских учреждений, центров, библио-

тек, инспекторов ГИБДД, ПДН, специалистов органов опеки и попечительства, 

социальной защиты, членов общественных объединений, волонтеров, студен-

тов юридической, социально-психологической специализации. 

        Профилактические мероприятия проводятся в виде лекции, беседы, 

встречи, тренинги, вебинары, игры, решение кейсов, родительские собрания, 

классные часы, конкурсы, акции, недели безопасности, экскурсии, квесты и 

многое другое. 

На уровне классов:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования то-

лерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на по-

зитивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на форми-

рование ценностного отношения к своему здоровью «Уроки здоровья с 4 

класса), расширение представления учащихся о здоровом образе жизни форми-

ровать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом 

питании, необходимости употребления в пищу, продуктов, богатых витами-

нами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне:  

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-

ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуника-

тивных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления про-

блем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 
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− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспита-

ния ребенка. 

 

 «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские общественные объединения: обществен-

ное движение «Союз казачьей молодежи», объединение «Юный инспектор дви-

жения», объединений «Юный пожарный», объединение «Волонтеры» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе или положении обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объедине-

ния, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация со-

става выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить соци-

ально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждени-

ями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в ра-

боте на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаме-

нательных для членов объединения событий; 

- сборы детского объединения, проводимые в учебное и каникулярное время, 

возможно, на базе загородного стационарного или палаточного лагеря; 

- мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского об-

щественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
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Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, кото-

рые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школь-

ников.  

 

 «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-

тельный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков под руководством педагога-

организатора, целью которого является освещение (через школьную газету, ли-

стовки, стенды) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-

ческого самоуправления и т.д.;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педа-

гогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы в со-

циальных сетях и мессенджерах с целью освещения деятельности образователь-

ной организации в информационном пространстве, привлечения внимания об-

щественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее вли-

яние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эсте-

тической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
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также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-

чах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, обо-

рудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздо-

ровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простран-

ство школы на зоны активного и пассивного отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги мо-

гут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьной 

формыи т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходя-

щих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по бла-

гоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для дет-

ских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эс-

тетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 «Взаимодействие с социальными партнёрами» 

 

Работа с социальными партнёрами осуществляется для более эффективного до-

стижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций со-

циальных партнёров и школы в данном вопросе.  

Социальными партнёрами школы являются: Славянское районное казачье об-

щество, Сербинское хуторское казачье общество, учреждения дополнительного 
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образования детей, учреждения культуры, спорта, детские и молодежные обще-

ственные объединения, движения, цели и задачи которых не противоречат це-

лям и задачам воспитания, провозглашаемым данной программой. 

Взаимодействие с социальными партнёрами осуществляется на основании до-

говоров, соглашений, иных документов, регламентирующих виды и способы 

взаимодействия. 

Работа с социальными партнёрами осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

- организация и проведение совместных дел в соответствии с целями и задачами 

воспитания; 

- подготовка воспитанников к участию в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня; 

- расширение сети дополнительного образования и внеурочной занятости 

школьников с привлечением базы социальных партнёров; 

- совершенствование материального обеспечения воспитательного процесса в 

пределах определённой компетенции. 

 

III. Организационный раздел 

 

2.3.9 Кадровое обеспечение  

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база: 

- 14 учебных кабинетов, мастерские, кабинет трудового обучения, 2 лаборант-

ских, лицензированный медицинский кабинет с процедурной, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, столовая на 80 посадочных мест, 

1 кабинет информатики, библиотека с читальным залом, актовый зал; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, 

проекторами, кабинеты начальной школы интерактивными досками. 

МБОУ ООШ № 11 осуществляет сотрудничество с МАУ ЦДО «Изумруд», 

МАУ СШОР «Лидер». 

 

2.3.10  Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно — правовое обеспечение деятельности школы. 

Цель: приведение нормативно - правовой базы школы в соответствие  

с законодательством для обеспечения непрерывной работы ОУ по реализации 

возложенных на него функций. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Приведение рабочих программ по 

курсам казачьей направленности в со-

ответствие с требованиями 

по мере внесения из-

менений 

Директор, замди-

ректора по УВР, 

ВР 

Подготовка документов в УМИЗО о 

предоставлении в безвозмездное 

По составлению до-

говоров 

Директор 
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пользование помещений для проведе-

ния занятий УДО 

Формирование системы социального 

партнерства и заключение договоров 

педагогического и социального взаи-

модействия с ДЮЦ «Кадетское брат-

ство», ДШИ, ДЮСШ, конно-спортив-

ной школы, общественными органи-

зациями и государственными струк-

турами 

Поэтапно в течение 

всего 

периода 

директор 

Разработка локальных актов к Уставу 

в соответствии с федеральным и реги-

ональным законодательством 

по мере внесения из-

менений 

Директор, замди-

ректора по УВР, 

ВР 

 

 

2.3.11 Требования к условиям работы с детьми с особыми образователь-

ными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучаю-

щихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с откло-

няющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

− – 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использова-

нием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, органи-

зацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской де-

ятельности. 

 

2.3.12 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
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- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, каче-

ству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и суще-

ствующей в укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ин-

дивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как ин-

дивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не полу-

чившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регуляр-

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирую-

щих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, до-

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опреде-

ляемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспи-

тательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различ-

ных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индиви-

дуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагоги-

ческих работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворите-

лей и их деятельности. 
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2.3.13 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является еже-

годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внеш-

них экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разно-

образие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучаю-

щимися и родителями (законными представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использо-

вание результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-

питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

— это результат как организованного социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их сти-

хийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса Самоанализ органи-

зуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-

страции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и от-

ношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения класс-

ных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников являются: 

• педагогическое наблюдение; 

• анализ уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. Капу-

стина; 

• анализ удовлетворенности учащихся школой. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников выявлены и ка-

кие удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не уда-

лось и почему, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, пе-

дагогом-организатором, педагогом-психологом, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необхо-

димости – их анкетирование, в том числе по уровню удовлетворенности уча-

щихся и родителей работой образовательного учреждения. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической и безопасной среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и определение задач, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ ООШ № 11. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении про-

граммы основного общего 

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое об-

следование 
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обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного об-

щего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социали-

зации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечи-

вающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения груп-

повых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развиваю-

щих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при нали-

чии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся по-

средством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с дру-

гими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована 

на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей бо-

лее высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной со-

циализации. ПКР может быть реализована при разных формах получения обра-

зования, включая обучение на дому и с применением дистанционных техноло-

гий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентирован-

ных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворе-

ние индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении 

ими программы основного общего образования. Степень включенности специ-

алистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно 

образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание кор-

рекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума МБОУ ООШ № 11 (ППк). 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает 

следующие разделы: 
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1) цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.; 

2) перечень и содержание направлений работы; 

3) механизмы реализации программы; 

4) условия реализации программы; 

5) планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной ра-

боты 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучаю-

щимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения ос-

новной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нару-

шений и пропедевтики производных трудностей;формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореали-

зации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направ-

лений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилак-

тическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностямиьв обучении и социализации и оказание обучающимся специали-

зированной помощи при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с труд-

ностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизиче-

ского развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопро-

вождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и со-

циализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь-

ного пространства при переходе от начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных, предметных результатов освоения основных образовательных про-

грамм основного общего образования, необходимых школьникам с трудно-

стями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой формирования универ-

сальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специ-

алиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной поль-

зой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обу-

чении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах 

к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении про-

блем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагоги-

ческий характер преодоления трудностей и включает совместную работу педа-

гогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учительлогопед, социальный пе-

дагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-разви-

вающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просве-

тительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МБОУ ООШ № 11. Данные направления отражают содержание 

системы комплексного психологопедагогического сопровождения детей с 

трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 
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трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказа-

нию обучающимся психологопедагогической помощи в условиях МБОУ ООШ 

№ 11; определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; изучение развития эмоционально-волевой, по-

знавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образова-

тельным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-пе-

дагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ;  

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-раз-

вивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, труд-

ностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расши-

рении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 
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- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при-

переходе на уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на ос-

нове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адапта-

ции в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участ-

ников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающи-

мися с трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ори-

ентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных труд-

ностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обу-

чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как име-

ющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типо-

логических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

- Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих меро-

приятий определяются в соответствии со следующими тематическими разде-

лами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуля-

ции поведения и деятельности; 
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- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различ-

ных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлек-

сивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ори-

ентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосре-

дованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и со-

циальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесооб-

разно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-лого-

педа, социального педагога. ПКР может быть подготовлена рабочей группой 

МБОУ ООШ № 11 поэтапно. На подготовительном этапе определяется норма-

тивно-правовое обеспечение коррекционн-развивающей работы, анализируется 

состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в МБОУ ООШ 

№ 11, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопостав-

ляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развиваю-

щей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекци-

онно-развивающей работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих про-
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граммах, которые прилагаются к ПКР. На заключительном этапе осуществля-

ется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится об-

суждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методиче-

ских объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в МБОУ 

ООШ № 11может быть создана служба комплексного психолого-педагогиче-

ского и социального сопровождения и поддержки обучающихся. Комплексное 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются спе-

циалистами МБОУ ООШ № 11 (педагогом-психологом, социальным педаго-

гом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной МБОУ 

ООШ № 11, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педа-

гогов МБОУ ООШ № 11, представителей администрации и родителей (закон-

ных представителей). Взаимодействие специалистов МБОУ ООШ № 11 обес-

печивает системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Наиболее распространенные и действен-

ные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы 

и службы сопровождения МБОУ ООШ № 11, которые предоставляют много-

профильную помощь обучающимся и их родителям (законным представите-

лям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации. Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

внутришкольной формой организации сопровождения школьников с трудно-

стями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой раз-

рабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. Цель работы ППк: выявление индивидуальных образователь-

ных потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекоменда-

ций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов 

и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-

ществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. Программа коррекционной ра-

боты на этапе основного общего образования может реализовываться общеоб-

разовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). Организация сетевого взаимодействия образова-

тельных и иных организаций является одним из основных механизмов реализа-

ции программы коррекционной работы на уровне основного общего образова-
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ния. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предпола-

гает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-

альной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. Сетевое взаимодействие осуществляется 

в форме совместной деятельности образовательных организаций, направленной 

на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы ос-

новного общего образования. Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодей-

ствия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления об-

разовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образователь-

ных организаций при совместной реализации программы коррекционной ра-

боты определяется договором между ними. При реализации содержания кор-

рекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны ответствен-

ности между учителями и разными специалистами, описать условия для их ко-

ординации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образова-

тельные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие про-

граммы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ППк МБОУ ООШ № 11, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развиваю-

щая направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с 

другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах дея-

тельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 
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—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся МБОУ ООШ № 11 в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиени-

ческих правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагоги-

ческой 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога, и др. При необходимости мо-

гут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществ-

ляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специали-

зированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессональной подготовки. Уровень квалификации работ-

ников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности дол-

жен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации работников образовательных органи-

заций, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудно-

стями в обучении и социализации. Педагогические работники МБОУ ООШ № 

11 должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, 

об их индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных по-

требностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспи-

тательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среду МБОУ ООШ № 11, в том числе надлежащие 
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материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспре-

пятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) пси-

хического развития в здания и помещения МБОУ ООШ № 11 и организацию их 

пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обу-

чения с спользованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий. Обязательным является создание системы широкого доступа обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам де-

ятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: —преемственной по отноше-

нию к начальному общему образованию и учитывающей особенности органи-

зации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспе-

чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их роди-

телей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования обучающимися в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными про-

граммами развития обучающихся. В зависимости от формы организации кор-

рекционно-развивающей работы планируются  разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. Личностные резуль-

таты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-

тивности и др.). Метапредметные результаты — овладение общеучебными уме-

ниями с учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умствен-

ных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
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сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение. Предметные результаты (овладение содержа-

нием ООП ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) определя-

ются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных ка-

тегорий школьников с трудностями в обучении и социализации. Достижения 

обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до-

стижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на ос-

нове портфеля его достижений). Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк 

в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка об-

разовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 

2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл —незначительная динамика, 0 

баллов — отсутствие динамики. 

2.4.6. «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, 

его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимо-

отношений с социумом.У обучающихся с ЗПР на уровне основного общего об-

разования сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных по-

знавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. 

Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень раз-

вития коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучаю-

щихся снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в 

процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. Педагог-пси-

холог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодоление 

трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося пове-

дения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения 

проводится работа по формированию социально-ориентированной, конкурен-

тоспособной, творческой личности, способной к самоопределению, саморегу-

ляции, самопознанию, саморазвитию. Педагог-психолог работает в тесном со-

трудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-логопедом, 

учителемдефектологом), а также с родителями обучающегося, что обеспечи-

вает комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации 

трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих за-

нятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей 

психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством индивидуализа-

ции содержания курса с учетом их особых образовательных потребностей. 

Цель и задачи курса 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские)» – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 
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коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодо-

ление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и меж-

личностных отношений. 

Задачи курса: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных про-

цессов; 

- коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельно-

сти, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

-  гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адек-

ватной самооценки; 

- развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

-  развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного об-

щения и навыков сотрудничества; 

- стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

- развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстни-

ками и взрослыми; 

- предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

- становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Особенности построения курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (пси-

хологические)» построена по модульному принципу и предусматривает гиб-

кость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особен-

ностей ребенка или группы детей. Специалист может один или более модулей 

в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог мо-

жет гибко варьировать распределение часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстро-

енных в определенной логике с постепенным усложнением и включением но-

вых тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обу-

чающихся с ЗПР в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей раз-

вития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с 

ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого возможно 

формирование индивидуализированных коррекционноразвивающих программ, 

направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию 

социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. В соответствии с целями 

и задачами коррекционного выделяются следующие модули и разделы про-
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граммы: Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и по-

ведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» 

и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и 

направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной дея-

тельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся. В про-

цессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управ-

лять собственными психологическими состояниями, а также поступками и дей-

ствиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять дей-

ствия по усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внут-

ренней программе и переносить ее на новый материал. Также большое внима-

ние уделяется развитию регуляции собственного поведения и эмоционального 

реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать чу-

жие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации обще-

ния в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять 

конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства до-

стижения этих целей. Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

состоит из разделов «Развитие личностного самоопределения» и «Развитие про-

фессионального самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих 

индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное отноше-

ние к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части профес-

сионального самоопределения и обучения. Значимым в коррекционно-развива-

ющей работе является развитие осознания и принятия общепринятых жизнен-

ные ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные ситуа-

ции, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за 

свои поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется 

развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть 

перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся со-

бытия, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. Модуль «Раз-

витие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие комму-

никативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на 

развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктив-

ной коммуникации в социальном окружении. Важным в коррекционно-разви-

вающей работе является развитие своевременной и точной ориентировки в си-

туации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, спо-

собности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать ком-

муникацию в разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного 

коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие 

чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, спо-

собность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично 

меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отста-
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ивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пас-

сивно-зависимому поведению. В ходе коррекционной работы основное внима-

ние уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с социальным 

окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, 

готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и 

внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать соци-

альный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 

адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодейство-

вать с социальным окружением. Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обу-

словленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих 

особенности подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы 

необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – об-

щение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно 

учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 

сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие 

подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы 

необходимо сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечи-

вать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков само-

регуляции. Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную утомляе-

мость, низкий темп переработки информации, снижение эмоциональной само-

регуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей струк-

туре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с 

использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а 

также предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных 

пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который поз-

воляет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и 

разминку, которая активизирует продуктивную групповую деятельность и спо-

собствует эмоциональной стабильности участников группового занятия. Ос-

новная часть предполагает последовательное выполнение различных упражне-

ний, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с 

ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключитель-

ная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мне-

ниями и эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий 

чувство групповой сплоченности. При изучении большинства тем широко за-

действованы активные формы работы с обучающимися: подвижные игры и 
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упражнения, работа с психологическими сказками, элементы арт-терапии и тре-

нинговых занятий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОР-

РЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ ОБУЧЕ-

НИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» Знакомство со спосо-

бами ориентировки в задании и способами определения цели. Выполнение ана-

лиза образца по заданному плану действий и следование образцу в заданиях на 

зрительно-моторную координацию. Сличение с образцом, корректировка оши-

бочных элементов. Отработка навыка следования словесной инструкции. Удер-

жание последовательности действий на основании следования, инструкции. 

Удержание в умственном плане условий выполнения задания, с сохранением их 

до конца работы (упражнения на развитие концентрации и переключения вни-

мания: графический диктант с условием). 

Определение последовательности своих действий при решении познаватель-

ных задач (копирование сложной фигуры). Планирование этапов выполнения 

задания. Отработка поэлементного выполнения программы. Корректировка 

своих действий на основании расхождений результата с эталоном с помощью 

взрослого. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка правильно-

сти выполнения задания на основе сличения с конечным результатом. Пред-

ставление словесного отчета по результатам выполнения задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональ-

ных состояний» Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соот-

ветствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, 

интонации. Противоречивые эмоции, анализ внешних проявлений при целост-

ном восприятии контекста социальной ситуации. Понимание и словесное обо-

значение своего эмоционального состояния. Базовые навыки релаксации как 

способ регуляции эмоций. Знакомство с базовыми навыками контроля эмоцио-

нальных состояний, со способами управления проявлением негативных эмоций 

при неудаче в учебной ситуации. Способность прилагать волевое усилие при 

выполнении заданий. Моделирование социально приемлемого поведения в эмо-

ционально напряженных коммуникативных ситуациях, простые способы регу-

ляции своего поведения. Модуль «Формирование личностного самоопределе-

ния» 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 лич-

ности. Знакомство с навыками критичного оценивания результатов своей дея-

тельности. Раздел «Развитие профессионального самоопределения» Значение 

профессиональной деятельности в жизни человека. Первичные представления 
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о мире профессий. Определение и словесное обозначение собственных желаний 

и возможностей в сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможно-

стей с направлениями профессиональной деятельности. Модуль «Развитие ком-

муникативной деятельности» Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Знакомство с базовыми средствами вербального и невербального общения. От-

работка использования позитивной лексики, комплиментов, правил этики об-

щения. Психологические помехи в общении: психологические качества лично-

сти, особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, спо-

собствующие продуктивному общению. Отработка навыков установления и 

поддержания продуктивного коммуникативного контакта в моделируемых си-

туациях. Способы передачи информации между собеседниками. Знакомство с 

навыками активного слушания. Отработка приемов поддержания беседы. Раз-

дел «Развитие навыков сотрудничества» Отработка навыков поддержания учеб-

ного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками с помощью 

взрослого. Знакомство с правилами совместной работы в группе. Коллективное 

обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

6 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» Отработка способов 

ориентировки в задании. Оценка условий, необходимых для выполнения зада-

ния, с помощью взрослого. Работоспособность и утомление: оценка собствен-

ных ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий. Опреде-

ление 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 функ-

циональных состояний» Понимание и словесное обозначение своих эмоций в 

прошлом, настоящем и будущем. Определение физических проявлений различ-

ных эмоциональных состояний: телесные ощущения, мышечное напряжение, 

мимические и пантомимические движения. Соотнесение физических проявле-

ний с конкретными эмоциями в моделируемых ситуациях под контролем взрос-

лого. Позитивные и негативные эмоции, их влияние на эффективность общения 

и продуктивность деятельности. Отработка различных приемов релаксации. 

Знакомство с основными техниками и приемами регуляции эмоций. Способ-

ность совершать элементарное волевое усилие при трудностях в учебной ра-

боте. Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально 

напряженных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы). Модуль 

«Формирование личностного самоопределения» Раздел «Развитие личностного 

самоопределения» Индивидуальные особенности человека, психологические 



616 

 

качества и черты характера. Различение положительных и отрицательных ка-

честв и черт характера на примере вымышленных и реальных персонажей. От-

работка навыков оценивания собственных качеств и черт характера. Общая ха-

рактеристика задатков и склонностей человека. Раздел «Развитие профессио-

нального самоопределения» Разнообразие профессий в современном мире, ос-

новные направления профессиональной деятельности. Первичное представле-

ние о понятии «карьера». Значение склонностей и познавательных способно-

стей при определении направления профессиональной деятельности. Опреде-

ление и первичный анализ своих склонностей и познавательных способностей. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» Раздел «Развитие комму-

никативных навыков» Отработка навыков общения в различных моделируемых 

социальных ситуациях. Соотнесение вербальных и невербальных средств об-

щения 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 спосо-

бами. Раздел «Развитие навыков сотрудничества» Организация учебного со-

трудничества и совместной деятельности со сверстниками с помощью взрос-

лого. Отработка навыков поддержания совместной работы и конструктивного 

взаимодействия. Уточнение недостающей информации в процессе совместной 

деятельности с помощью вопросов в моделируемых ситуациях. Принятие раз-

личных точек зрения в ходе совместной работы в моделируемых ситуациях под 

контролем взрослого. Знакомство со способами конструктивного отстаивания 

своих интересов в ходе совместной деятельности. 

7 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» Самостоятельная 

оценка условий, необходимых для выполнения задачи. Определение последо-

вательности действий для достижения совокупности поставленных задач (па-

раллельные ряды). Самостоятельное планирование своих действий при выпол-

нении задания с учетом заданного правила. Соотнесение своих результатов с 

заданным планом выполнения заданий. Самостоятельная корректировка своих 

действий на основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков 

выполнения поставленной задачи при индивидуальной работе. Отработка при-

емов, помогающих сохранить концентрацию при выполнении задания. Раздел 

«Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных состо-

яний» Отработка навыков соотнесения телесных ощущений и эмоций. Знаком-

ство с приемами снятия психоэмоционального напряжения посредством работы 

с телесными ощущениями. Отработка различных техник и приемов регуляции 

эмоций. Использование приемов релаксации в разных моделируемых жизнен-

ных ситуациях. Признаки состояний утомления и пресыщения. Способность со-

вершать целенаправленное волевое усилие в ситуации пресыщения, при выпол-
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нении однообразной учебной работы. Отработка умения сдерживать непосред-

ственное эмоциональное реагирование при возникновении помех в деятельно-

сти в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Отработка способов 

снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы), выделение наиболее предпочтитель-

ных и эффективных. Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» Определение и вербальная 

характеристика своих личностных особенностей. Знакомство с понятием «уро-

вень притязаний», связь уровня притязаний с и реальными возможностями. 

Определение своего уровня притязаний и соотнесение его с собственными спо-

собностями и возможностями. Представление об ответственном поведении, вы-

боре способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведе-

ния. Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых си-

туациях, оценка различных вариантов поведения. Социальные роли в современ-

ном обществе, различные модели поведения в соответствии с этими ролями, 

правила и нормы поведения. Знакомство с понятием жизненного плана и его 

временной перспективы. Раздел «Развитие профессионального самоопределе-

ния» Краткая характеристика основных направлений профессиональной дея-

тельности, определение соответствующих им профессий. Профессиональная 

направленность личности, определение собственной профессиональной 

направленности. Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесе-

ние их с будущей профессиональной деятельностью. Карьера как профессио-

нальный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в основных 

направлениях профессиональной деятельности. Соотнесение своих способно-

стей и возможностей с профессиональной пригодностью в основных направле-

ниях профессиональной деятельности, построение плана саморазвития на этой 

основе.Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» Раздел «Развитие 

коммуникативных навыков» Отработка навыков активного слушания, полного 

и точного словесного представления своих мыслей с учетом задач и условий 

коммуникации. Определение коммуникативного намерения (своего и парт-

нера), оценивание его реализации в общении. Условия, способствующие реали-

зации коммуникативных намерений собеседников в ходе общения. Отработка 

навыков ведения дискуссии, использования различных речевых клише. Исполь-

зование различных речевых средств для аргументации своей позиции. Опреде-

ление и словесное обозначение позиции собеседника в моделируемых ситуа-

циях под контролем взрослого. Анализ точки зрения собеседника, выделение 

аргументов в пользу его позиции. Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми. Планирование и реализация общих способов работы с парт-

нерами по совместной деятельности для достижения общей цели. Прогнозиро-

вание результата коллективных решений в моделируемых ситуациях под руко-
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водством взрослого. Отработка навыков согласования своих действий с дей-

ствиями партнера для достижения общего результата. Организация совмест-

ного действия по собственной инициативе в моделируемых ситуациях. 

8 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» Самостоятельное 

определение цели и задачи деятельности, последовательность действий в крат-

косрочной 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 самостоятель-

ного контроля всех этапов своей деятельности при выполнении задания в рам-

ках индивидуальной и групповой работы. Отработка навыков оценки результа-

тов своей деятельности, результатов работы группы, результативности своего 

участия в групповой работе. Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмо-

циональных и функциональных состояний» Отработка специальных приемов 

регуляции своего эмоционального состояния в различных моделируемых жиз-

ненных ситуациях. Отработка приемов релаксации в разных жизненных ситуа-

циях для снижения интенсивности негативных эмоциональных состояний. Ре-

гуляция проявлений собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации. Знаком-

ство с навыками регуляции негативных эмоций в отношении собеседника в си-

туации возникновения разногласий, конфликта. Способность сохранения ров-

ного эмоционального фона при отстаивании своего мнения в ситуации учебного 

сотрудничества. Ориентация на мнение значимых взрослых при регуляции сво-

его поведения. Отработка умения прикладывать волевые усилия для сконцен-

трированной кратковременной работы, ориентируясь на продуктивный резуль-

тат. Модуль «Формирование личностного самоопределения» Раздел «Развитие 

личностного самоопределения» Соотнесение уровня притязаний со своими воз-

можностями, способностями, индивидуальными особенностями. Способность 

противостоять негативным воздействиям среды, окружающих людей на соб-

ственное поведение. Отработка способов поведения в провокационных ситуа-

циях под контролем взрослого. Оценка себя и своих поступков с учетом обще-

принятых социальных норм и правил. Временная перспектива жизни, выстраи-

вание событий прошлого, настоящего и будущего в единую линию с учетом 

связей, последствий и перспектив. Раздел «Развитие профессионального само-

определения» Профессии, актуальные для современного рынка труда. Первич-

ные представления о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности. Профессиональная направленности 

личности и ее структура. Профессиональные склонности и профессиональный 

потенциал. Профессиональная пригодность, ограничения при выборе профес-

сии. Моделирование образа желаемого профессионального будущего, пути и 

средства его достижения. Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 
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Раздел «Развитие коммуникативных навыков» Отработка навыков ведения кон-

структивного диалога. Отработка навыков ведения групповой дискуссии, спо-

собности выделять общую точку зрения в дискуссии, корректно и аргументи-

рованно 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 отно-

шение к партнерам по общению, внимание к личности другого в процессе об-

щения. Раздел «Развитие навыков сотрудничества» Конфликт: причины, виды, 

структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. Знаком-

ство с различными стратегиями поведения при возникновении конфликтной си-

туации в процессе учебного сотрудничества. Компромисс как решение кон-

фликтных ситуаций. Отработка навыков поведения в моделируемых конфликт-

ных ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков самоконтроля 

эмоциональных проявлений для поддержания конструктивного общения в 

группе. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и от-

стаивать 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 вы-

полнении познавательных задач. Самостоятельное планирование своих дей-

ствий при индивидуальной и групповой работе с учетом ресурсов, необходи-

мых для выполнения поставленных задач. Оценка альтернативных ресурсов для 

выполнения поставленной задачи. Отработка навыков самостоятельного кон-

троля и корректировки своих действий при совместной групповой работе (как 

в процессе ее реализации, так и после завершения). Объективная оценка резуль-

татов своей работы с учетом экспертного мнения взрослого. Отработка навыков 

оценки результатов работы группы, результативности участия в групповой ра-

боте (своего и других участников группы). Раздел «Развитие саморегуляции по-

ведения, эмоциональных и функциональных состояний» Закрепление навыков 

регуляции проявлений своих эмоций в ситуации дискуссии, учебного спора. 

Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и де-

ятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со спо-

собами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки 

к государственной итоговой аттестации. Отработка техник контроля своего 

эмоционального состояния в ситуации экзамена, способствующих минимиза-

ции волнения и тревоги. Отработка умения прилагать волевые усилия при воз-

никновении утомления в моделируемой ситуации экзамена. Модуль «Форми-

рование личностного самоопределения» Раздел «Развитие личностного само-

определения» Индивидуальные возможности, склонности, интересы и увлече-

ния, их оценка. Выстраивание с помощью взрослого жизненной перспективы,16 

жизненных планов. Планирование путей и средств достижения жизненных 
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планов на основе рефлексии смысла реализации поставленных целей. Соотне-

сение своих поступков с общепринятыми нравственными ценностями, осознан-

ное и ответственное отношение к собственным поступкам. Начальные пред-

ставления о личном бюджете, личных финансовых расходах, финансовом мо-

шенничестве, махинациях. Отработка навыков противостояния вовлечению в 

финансовую зависимость в моделируемых ситуациях. Раздел «Развитие про-

фессионального самоопределения» Перспективы профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности, их конкретность и реалистич-

ность по отношению к собственной жизненной перспективе. Индивидуальная 

стратегия выбора будущей профессии. Выбор и выстраивание с помощью 

взрослого дальнейшей индивидуальную траекторию образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. Модуль «Развитие коммуникативной 

деятельности» Раздел «Развитие коммуникативных навыков» Закрепление 

навыков конструктивного общения. Отработка умения выдвигать контраргу-

менты в дискуссии, перефразировать свою мысль. Понимание системы взгля-

дов и интересов другого. Отработка умения при необходимости корректно убе-

дить других в правоте своей позиции, умения критически относиться к своему 

мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно действительно оши-

бочно) и корректировать его. Раздел «Развитие навыков сотрудничества» За-

крепление навыков эффективного сотрудничества в различных учебных и со-

циальных ситуациях. Отработка умения договариваться в процессе сотрудни-

чества, в т. ч. в конфликтных ситуациях. Знакомство со способами оказания по-

мощи и эмоциональной поддержки партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности. Закрепление навыков организации совместной 

деятельности в продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять за-

дачи, намечать совместный план действий, прогнозировать результат общей де-

ятельности и достигать его). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ПСИ-

ХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

- с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее 

оптимальные способы решения познавательных задач; 

- контролировать время выполнения учебной работы ориентируясь на опреде-

ленные таймером временные рамки; 

- ориентироваться в задании и условиях, необходимых для его выполнения с 

помощью взрослого; 

- определять последовательность действий в краткосрочном периоде для дости-

жения поставленной задачи с помощью взрослого; 
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- соотносить свои действия с планом, корректировать свои действия на основа-

нии расхождений результата с эталоном с развернутой помощью взрослого; 

- оценивать правильность выполнения задания на основе сличения с конечным 

результатом; 

- уметь давать словесный отчет о выполнении задания; 

- уметь действовать индивидуально и в группе по заданному взрослым алго-

ритму. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональ-

ных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выделять различные эмоциональные состояния и соотносить их с соответству-

ющими внешними проявлениями (мимика, жесты, пантомимика, поза, интона-

ция); 

- определять широкий спектр эмоциональных состояний по внешним проявле-

ниям (включая противоречивые эмоции); 

- обращать внимание на свое эмоциональное состояние и уметь идентифициро-

вать его и обозначать вербально; 

- владеть базовыми навыками релаксации, как способом регуляции эмоций; 

- сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в про-

цессе деятельности и при оценке достигнутого результата; 

- управлять проявлением негативных эмоций при неудаче в учебной ситуации; 

- регулировать свое поведение в эмоционально напряженной коммуникативной 

ситуации; 

- соблюдать нормы и правила общественного поведения; 

- осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- демонстрировать интерес к самопознанию; 

- владеть навыками самопрезентации (рассказывать о своих интересах, увлече-

ниях, личностных качествах); 

- иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в 

жизни человека, осознавать собственные социальные роли; 

- иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом; 

- владеть навыками самооценивания, выделять свои положительные качества; 

- владеть навыками учебного самооценивания, критично оценивать результат 

деятельности, осознавать, что удалось выполнить, что нет. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека; 

- иметь первичные представления о мире профессий; 
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- соотносить собственные желания и возможности с различными направлени-

ями профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- владеть базовыми средствами вербального и невербального общения; 

- использовать в коммуникации со сверстниками позитивную лексику, компли-

менты, правила этики общения; 

- определять качества личности и способы поведения, которые способствуют 

или препятствуют продуктивной коммуникации; 

- слушать и слышать информацию, передаваемую собеседником, уточнять ее с 

помощью вопросов, поддерживать тему разговора. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- поддерживать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверст-

никами с помощью взрослого; 

- договариваться о правилах совместной работы; 

- уметь работать в группе над выполнением задания; 

- участвовать в коллективном обсуждении работы.19 

6 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- ориентироваться в задании и оценивать необходимые для его выполнения 

условия (временные, пространственные, функциональные и т. д.) с помощью 

взрослого; 

- распределять время и силы при выполнении нескольких заданий, уметьопре-

делять состояние снижения работоспособности и сообщать об этом взрослому; 

- определять последовательность действий для достижения поставленной за-

дачи; 

- соотносить свои действия с планом, корректировать свои действия на основа-

нии расхождений результата с эталоном со стимулирующей помощью взрос-

лого; 

- уметь действовать по готовой инструкции при индивидуальной и групповой 

работе; 

- оценивать правильность выполнения задания в соответствии с образцом, при-

веденным в инструкции; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль при выполнении задания; 

- проявлять интерес к мнению окружающих по поводу оценочных суждений ре-

зультата своей деятельности, в случае ошибки корректировать результат с по-

мощью взрослого. 
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Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональ-

ных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- осознавать переживаемые эмоции в прошлом, настоящем и будущем, уметь 

называть их; 

- уметь сосредотачиваться на телесных ощущениях, мышечных напряжениях, 

выражении лица при переживании той или иной эмоции, называть их в модели-

руемых ситуациях под контролем взрослого; 

- выделять позитивные и негативные эмоции, иметь представление об их влия-

нии на эффективность общения и продуктивность деятельности; 

- владеть разными приемами релаксации; 

- иметь представление об основных техниках и приемах регуляции эмоций; 

- совершать элементарное волевое усилие при трудностях в учебной работе; 

- уметь минимизировать волнение в эмоционально напряженных ситуациях (са-

мостоятельные и контрольные работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- демонстрировать интерес к самопознанию и саморазвитию; 

- иметь представление о своих индивидуальных особенностях, качествах, чер-

тах характера; 

- различать положительные и отрицательные качества, черты характера; 

- оценивать свои качества, черты характера; 

- иметь представление о своих задатках и склонностях; 

- демонстрировать позитивное самоотношение. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- проявлять интерес к миру профессий и приобретению профессии; 

- иметь представление о разнообразии профессий в современном мире, 

основных направлениях профессиональной деятельности; 

- иметь первичное представление о понятии карьера; 

- оценивать собственные склонности и познавательные способности, понимать 

их значение при определении направления профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выстраивать коммуникацию в различных социальных ситуациях; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные соци-

ально-эмоциональному контексту ситуации; 

- уметь вести диалог, поддерживать беседу на заданную тему; 

- понимать наличие другой, альтернативной точки зрения в процессе общения 

со сверстниками; 

- конструктивно доносить свою позицию до других участников коммуникации. 
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Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками с помощью взрослого; 

- определять цели и функции участников совместной деятельности, способы 

взаимодействия; 

- поддерживать совместную работу, конструктивно взаимодействовать; 

- с помощью вопросов уточнять недостающую информацию в процессе сов-

местной деятельности; 

- принимать точки зрения, отличные от собственной, конструктивно 

отстаивать свои интересы. 

7 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- самостоятельно оценивать необходимые для выполнения поставленной 

задачи условия (временные, пространственные, функциональные и т. 

д.); 

- определять последовательность действий для достижения совокупности по-

ставленных задач; 

- самостоятельно планировать последовательность своих действий в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- соотносить свои действия с планом, корректировать самостоятельно свои дей-

ствия на основании плана, проводить проверку по результату; 

- оценивать правильность выполнения поставленной задачи при индивидуаль-

ной работе; 

- сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональ-

ных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- осознавать телесные ощущения, соотносить их с эмоциями и использовать их 

для снятия психоэмоционального напряжения; 

- иметь представление о различных техниках и приемах регуляции эмоций; 

- использовать при необходимости приемы релаксации в разных жизненных си-

туациях; 

- совершать целенаправленное волевое усилие в ситуации пресыщения, при вы-

полнении однообразной учебной работы; 

- сдерживать непосредственное эмоциональное реагирование при возникнове-

нии помех в деятельности; 

- уметь справляться с волнением в эмоционально напряженных ситуациях (са-

мостоятельные и контрольные работы). 
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Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- демонстрировать интерес и готовность к самопознанию и саморазвитию; 

- демонстрировать адекватно позитивное самоотношение; 

- иметь представление о своих личностных особенностях; 

- иметь уровень притязаний, адекватный своим возможностям; 

- иметь представление об ответственном поведении; 

- самостоятельно оценивать последствия своих действий, выбирать как посту-

пить (в том числе в неоднозначных ситуациях) и отвечать за свой выбор; 

- иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведе-

ния; 

- строить жизненные планы во временной перспективе. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- демонстрировать мотивацию к приобретению профессии в определенной об-

ласти трудовой деятельности; 

- ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать крат-

кую характеристику основным направлениям профессиональной деятельности; 

- иметь первичное представление о понятии профессиональной направленности 

личности; 

- иметь представление о карьере как о профессиональном пути в жизни чело-

века; 

- выделять собственные интересы и склонности, соотносить их с будущей про-

фессиональной деятельностью; 

- иметь первичное представление о понятии профессиональной пригодности в 

основных направлениях профессиональной деятельности; 

- соотносить собственные способности с профессиональной пригодностью в ос-

новных направлениях профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владеть приемами активного слушания; 

- уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное 

намерение свое и партнера, оценивать степень его реализации в общении; 

- уметь спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- принимать позицию собеседника, выделяя его точку зрения и аргументы в 

пользу его позиции; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. 
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Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- уметь интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; 

- планировать совместные действия для достижения общей цели; 

- планировать и реализовывать общие способы работы с партнерами по сов-

местной деятельности; 

- прогнозировать результат коллективной работы; 

- уметь согласовывать свои действия с действиями партнера для достижения 

общего результата; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

8 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- осознавать цель и самостоятельно определять задачи в соответствии с ней, по-

следовательность действий в краткосрочной перспективе; 

- организовывать свою деятельность при индивидуальной и групповой работе с 

учетом условий, необходимых для выполнения поставленных задач; 

- самостоятельно осуществлять контроль своей деятельности; 

- проводить оценку результата своей деятельности; 

- оценивать работу группы сверстников и свой вклад в ее работу. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональ-

ных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- иметь представление о возможности сознательно влиять на свое эмоциональ-

ное состояние с помощью специальных приемов при необходимости в различ-

ных жизненных ситуациях; 

- использовать приемы релаксации в разных жизненных ситуациях для сниже-

ния интенсивности негативных эмоциональных состояний; 

- уметь направить усилия для сконцентрированной кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный результат; 

- регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицатель-

ных) в соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

- сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситу-

ации возникновения разногласий, конфликта; 

- сохранять ровный эмоциональный фон при отстаивании своего мнения в си-

туации учебного сотрудничества; 

- принимать замечания от значимых взрослых по поводу своих действий и по-

ступков, учитывать их при изменении своего поведения, прогнозировать по-

следствия своего поведения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 



627 

 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

- иметь уровень притязаний, адекватный своим возможностям, способностям, 

индивидуальным особенностям; 

- проявлять ответственность, относительную независимость и устойчивость в 

отношении негативных воздействий среды, окружающих людей на собственное 

поведение; 

- оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 

правил; 

- представлять временную перспективу жизни, где события прошлого, настоя-

щего и будущего занимают соответствующее место и наделяются соответству-

ющим статусом. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать крат-

кую характеристику различным профессиям, актуальным для современного 

рынка труда; 

- иметь представление о понятии профессиональной направленности личности 

и ее структуре; 

- иметь первичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- иметь представления о собственных профессиональных склонностях и про-

фессиональном потенциале; 

- знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения про-

фессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

- моделировать образ желаемого профессионального будущего, пути и средства 

его достижения. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- уметь вести конструктивный диалог; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- выделять и признавать ошибочность своего мнения (если оно таково); 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с партнерами 

по общению, имеющими иную точку зрения; 

- демонстрировать уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого в процессе общения. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- иметь представление о понятии «конфликт» в ситуации сотрудничества; 

- иметь представление о различных стратегиях и правилах поведения в кон-

фликтной ситуации; 
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- уметь выбрать адекватную стратегию поведения при возникновении кон-

фликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества; 

- поддерживать конструктивное общение в группе, контролируя собственные 

эмоциональные проявления; 

- иметь представление о компромиссном решении конфликтных ситуаций; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию социально приемлемым способом. 

9 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- самостоятельно определить цели и задачи своих действий в среднесрочной 

перспективе; 

- планировать действия при индивидуальной и групповой работе с учетом ре-

сурсов, необходимых для выполнения поставленных задач, в том числе с точки 

зрения альтернативы; 

- контролировать и корректировать выполнение своих действий в ходе совмест-

ной групповой работы как по завершению, так и по ходу ее реализации; 

- объективно оценивать результат своей работы; 

- оценивать работу группы сверстников и индивидуальный вклад в ее работу 

каждого участника. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональ-

ных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- регулировать проявления своих эмоций в ситуации дискуссии, учебного 

спора; 

- вести себя в соответствии с общим эмоциональным фоном коммуникативной 

ситуации; 

- иметь представление о состоянии стресса, его проявлениях и влиянии на про-

дуктивность общения и деятельности; 

- иметь представление о стратегиях поведения в стрессовых ситуациях; 

- иметь представление о возможностях профилактики стрессовых состояний на 

примере ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации эк-

замена, уметь минимизировать волнение; 

- уметь прилагать волевые усилия при возникновении утомления в моделируе-

мой ситуации экзамена; 

- сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негатив-

ного воздействия со стороны окружающих. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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- оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы 

и увлечения; 

- выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные 

планы, включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

- планировать пути и средства достижения жизненных планов на основе ре-

флексии смысла реализации поставленных целей; 

- соизмерять свои поступки с общепринятыми нравственными ценностями, осо-

знанно и ответственно относиться к собственным поступкам; 

- иметь начальные представления о личном бюджете, личных финансовых рас-

ходах, финансовом мошенничестве, махинациях; 

- уметь противостоять вовлечению в финансовую зависимость в моделируемых 

ситуациях. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- иметь реалистичные представления о социальных и финансовых составляю-

щих различных профессий; 

- с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- владеть способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью; 

- иметь представление об индивидуальной стратегии выбора профессии. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- владеть навыками конструктивного общения; 

- уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- уметь при необходимости корректно убедить других в правоте своей позиции; 

- понимать систему взглядов и интересов другого. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и со-

циальных ситуациях; 

- уметь договариваться в процессе сотрудничества, включая конфликтные си-

туации; 

- оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности; 
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- самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном со-

трудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план дей-

ствий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

- находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согла-

сования позиций и учета интересов участников группы. 

 

2.4.7 Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия (дефек-

тологичекие)» 

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные 

парциальной недостаточностью высших психических функций, характерные 

для обучающихся с ЗПР, определяют необходимость специальной коррекцион-

ной поддержки процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролон-

гированной коррекционной работе, направленной на развитие необходимых 

для формирования учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, 

ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формирова-

нии метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. Курс ре-

ализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посред-

ством индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий. Курс 

обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей 

проведение диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и 

организационнометодической работы специалиста. В ходе дефектологического 

сопровождения осуществляется специализированная помощь обучающемуся с 

ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет ос-

новные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с 

ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону 

ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные потребно-

сти. На основании анализа полученных данных проектирует индивидуальный 

образовательный маршрут, в котором определяет коррекционные задачи и ин-

дивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР. Дефектоло-

гическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-де-

фектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при пла-

нировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную 

позицию педагога-психолога и учителялогопеда. Основной задачей специали-

ста является коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося с ЗПР, преодоление или ослабление нарушений развития, препятству-

ющих освоению программного материала на уровне основного общего образо-

вания. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для 

которых организуются группы из обучающихся с однородной структурой нару-

шения. Возможным является проведение индивидуальных занятий. Занятия 

проводятся во внеурочное время по заранее составленному расписанию. В про-

цессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие ос-

нову логических мыслительных операций, корректируются метапредметные 
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способы учебно-познавательной деятельности, развиваются общеучебные уме-

ния и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Цель и задачи курса Цель коррекционного курса «Психокоррекционные заня-

тия (дефектологические)» – преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности 

обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-познава-

тельной деятельности, необходимых для освоения программного материала. 

Задачи курса: 

- коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного матери-

ала; 

- формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие ло-

гических 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 осво-

ение программного материала; 

- формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у обуча-

ющихся с ЗПР шаблонности и инертности мышления, формированию осознан-

ного отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, умения 

осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выполнять умоза-

ключения. У обучающихся формируется умение оперировать признаками поня-

тий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение объектов окру-

жающей действительности и отвлеченных категорий по существенным призна-

кам, проводить многоаспектную классификацию по самостоятельно найден-

ному 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 соответ-

ствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников. Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, 

целенаправленное формирование высших психических функций, коррекция не-

достатков развития учебно-познавательной деятельности. Осуществляются 

восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных 

навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваи-

ваемых и слабо автоматизированных учебных навыков. Учитель-дефектолог 

корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных пред-

метов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, при-

емов и подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми 
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образовательными потребностями данной категории детей и учитывает инди-

видуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР. 

Особенности построения курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционноразвивающие заня-

тия. Психокоррекционные занятия (дефектологические)» построена по модуль-

ному принципу. 

Содержание курса включает в себя модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает разделы: 

- Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных опера-

ций анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

- Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных опера-

ций обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

- Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие. 

- Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-

риале» включает разделы: 

- Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

- Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

- Познавательные действия по преобразованию информации. 

В тематическом планировании рабочей программы курса приводится типовое 

рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по 

годам обучения. В то же время, модульный принцип подразумевает определе-

ние приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать 

один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» Выделение признаков 

предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне на ма-

териале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характери-

стика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, чет-

ное/нечетное, круглое). Различение существенных и несущественных призна-

ков предмета, объекта и явления. Выделение признаков конкретных/простых 

учебных понятий на материале учебных предметов, оперирование признаками, 
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определение существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяе-

мые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных призна-

ков житейских/простых учебных понятий. Выделение признаков учебных и 

научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, 

среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная си-

стема, атмосфера, гидросфера). Выделение существенных признаков учебных и 

научных понятий (например, насекомые: количество лапок, строение тела, ор-

ганы чувств). Различение существенных и несущественных признаков учебных 

и научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок зем-

ной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные – 

месторасположение, размер). Определение признаков сходства и различия на 

основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и со-

гласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, вы-

вод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления суще-

ственных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопита-

ющие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и материки). Срав-

нение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на ос-

нове установления и сопоставления обобщенных характеристик по составлен-

ному плану или образцу (например, климатические условия Антарктиды и Ав-

стралии; используя информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и 

синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих животных, и два при-

знака, по которым они отличаются друг от друга). Объединение предметов и 

явлений в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно 

найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим при-

знакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых 

организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные 

имена существительные). Классификация учебных и научных понятий по за-

данным правилам, словесное определение основания классификации и каждого 

класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, 

существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ 

род/ вид). Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с про-

пущенными буквами, предложений с пропущенными словами; математических 

выражений с пропущенными знаками, числами; целостности исторического со-

бытия с опорой на слова для справок). Восстановление текста из слов, предло-

жений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на кон-

текст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых 

связей между событиями, причинно-следственных зависимостей на материале 

исторических и естественно-научных текстов. Синтезирование информации: 

восстановление недостающих событий по логической зависимости (например, 
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В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, может обра-

зоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее 

высота может достичь несколько десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому 

цунами представляет большую опасность для прибрежных районов). Синтези-

рование объекта: восстановление причинно-следственны зависимостей из ча-

стей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» Установление логиче-

ской 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; почему идет дождь; смена дня 

и ночи; смена сезонов года). Определение видовых и родового понятий (напри-

мер, животные – млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов 

и конкретных житейских/простых учебных понятий по существенным призна-

кам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация учебных понятий 

(например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – ВосточноЕвропей-

ская, океаны – Индийский). Установление логических связей между понятиями, 

определение причинно-следственных зависимостей на учебном материале 

предметов естественно-научного и гуманитарного цикла (например, гидро-

сфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла 

(травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). Установление ло-

гических отношений между понятиями (противоположности, причина – след-

ствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в после-

довательности от частного к общему (например, ботаника–биология–естество-

знание–наука). Установление закономерностей в процессах и явлениях (напри-

мер, установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 

ряда). Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие» Знакомство с построением рассуждений от общих за-

кономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономер-

ностям (решение логических задач). Подведение под правило и вывод на основе 

анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило 

на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного/учебного понятия че-

рез род и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суж-

дения на основе сравнения предметов и явлений с выделением общих призна-

ков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это высту-

пающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). Умозаключение из двух 

и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – С, следо-

вательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – 

это плод, из чего состоит боб гороха; 
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все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово «прекрас-

ный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суж-

дениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией от-

вета. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, 

любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предпо-

ложений. Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно по-

зиции автора текста. Обоснование суждения, нахождение подтверждения в 

виде примеров из текста. Алгоритм подведения под определение учебного по-

нятия через обобщение существенных признаков и установление связи между 

ними. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла тпословиц, 

поговорок, метафор и текстов» Выделение и пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице, поговорке, метафоре на примере ши-

роко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. Умение понимать содер-

жание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы 

в пословицах  поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим 

группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Понимание нрав-

ственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных 

суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Употребление в речи по-

словиц и поговорок применительно к характеристике поступков людей или 

жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст комму-

никативной ситуации. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятель-

ности на учебном материале» Раздел «Познавательные действия при работе с 

алгоритмами» Определение последовательности выполнения действий и со-

ставление простых и сложных инструкций. Отработка навыка работы с алго-

ритмом применения правила по визуальной опоре (например, правописание па-

дежных окончаний существительных, письменный прием деления многознач-

ного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях 

с чередованием). Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепле-

ние их использования при работе с правилом (например, определение разряда 

наречий), при решении учебной задачи, при определении понятий на изучаемом 

программном материале (например, животные, растения, лиственное дерево, 

имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма собствен-

ных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагатель-

ного, причастия). Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; рево-

люция). Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррек-

ция и развитие познавательных процессов» Анализ и сопоставление зрительно 

воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, восполнение). Отра-

ботка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 

навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимае-

мых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и 
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слухомоторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных обра-

зов. Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опо-

средованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации 

по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и воспроизведения 

информацией на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведе-

ния текста по опорным словам и др. Анализ и переработка познавательной и 

учебной информации. Ориентировка в содержании справочной информации, 

нахождение  источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной 

информации. Проведение учебных действий по работе с информацией: нахож-

дение и извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; опре-

деление места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фраг-

мента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, нахожде-

ние в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданноинфор-

мации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки 

достаточности информации для решения практических задач. Логические при-

емы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор нуж-

ной информации в соответствии с учебно задачей, упорядочивание, ранжиро-

вание, классифицирование информации. Анализ и оперирование информацией, 

представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты. Раздел 

«Познавательные действия по преобразованию информации» Обработка ин-

формации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Опре-

деление темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки ин-

формации (заполнение таблицы, введение числовых данных). Преобразование 

информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. Преобразо-

вание информации из графического или символьного представления в тексто-

вое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таб-

лицы, диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шиф-

ровка символами). Составление план-конспекта текста на материале учебных 

предметов. Составление тезисов устного или письменного сообщения. Состав-

ление эссе по прочитанному. Составление и преобразование текстов делового 

стиля, личного характера, постов на странице сети Интернет. Примерные виды 

деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекцион-

ного курса определяется их особыми образовательными потребностями. Для 

обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление дозированной 

помощи, которая при постепенном уменьшении позволит осуществить переход 

от выполнения учебной работы под руководством и с помощью педагога к са-

мостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и 
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способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специ-

альное внимание должно уделяться обучению использования визуальных и 

смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополни-

тельные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепле-

ние с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к 

заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учеб-

ных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать 

руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, связывая 

их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, который дает уче-

ник с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы,как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса Оценка достижений образовательного ре-

зультата осуществляется в рамках диагностического направления работы учи-

теля-дефектолога, которое включает стартовую диагностику, рубежный и ито-

говый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной 

деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится ру-

бежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для 

этого учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов 

на основе диагностического материала в соответствии с возрастом обучающе-

гося. Для определения сформированности метапредметных умений могут быть 

использованы задания из комплексной диагностической работы овладения уни-

версальными учебными действиями по годам обучения. Проводится анализ те-

кущих письменных работ обучающегося, тестовых и контрольных работ по 

предметам. Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования 

адаптированная программа основного общего образования направлена на кор-

рекцию нарушения развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых об-

разовательны потребностей. Для этого в план внеурочной деятельности вклю-

чаются индивидуальные и групповые учебные курсы в соответствии с програм-

мой коррекционной работы. Коррекционный курс «Психокоррекционные заня-

тия (дефектологические)» является частью программы коррекционной работы 

и является обязательным для изучения. Содержание коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)», представленное в При-

мерной рабочей программе Примерной адаптированной основной образова-

тельной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, соответствует ФГОС ООО.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 
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Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» Выделение признаков 

предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне на ма-

териале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характери-

стика объекта по признакам (например, число: однозначное/многозначное, чет-

ное/нечетное, круглое). Различение существенных и несущественных призна-

ков предмета, объекта и явления (например, живые организмы, цветковые рас-

тения, грибы, тундра, угол, прямоугольный треугольник, материк). Определе-

ние признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера 

и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по 

наиболее характерным признакам, подведение к выводу по результатам сравне-

ния. Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам 

по заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группи-

ровка слов по грамматическим признакам, группировка звуков по характерным 

признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к речной системе, 

одушевленные и неодушевленные имена существительные). Синтезирование 

объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, пред-

ложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущен-

ными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова 

из справки). Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восста-

новление деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синте-

зирование текста как целого: установление прямых связей между событиями, 

причинно-следственных зависимостей на материале исторических и есте-

ственно-научных текстов. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретиза-

ции» Установление логической последовательности в числовых рядах, природ-

ных 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, 

смена дня и ночи, смена сезонов года). Определение видового и родового поня-

тий (например, животные – млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение 

объектов и конкретных житейских понятий/простых учебных понятий по суще-

ственным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация жи-

тейских понятий/простых учебных понятий (например, горы – Альпы, острова 

– Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, опре-

делять и подводить 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 формули-

рование вывода на основе анализа и наблюдения за частными случаями и при-
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мерами на данное правило на материале учебных предметов (например, право-

писание сочетаний -чк-, - чн). Умозаключение по аналогии. Определение кон-

кретного понятия/простого учебного понятия через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий (например, пылесос – электроприбор – уборка по-

мещений). Подведение объекта под понятие (на материале житейских поня-

тий/простых учебных понятий). Построение суждений на основе сравнения 

предметов и явлений с выделением при этом общих признаков (например, ост-

ров 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» Выделение и пояснение обоб-

щено-образного выражения, заключенного в пословице и поговорке, на при-

мере широко употребляемых пословиц и поговорок. Сопоставление пословицы 

с жизненной ситуацией на примере поступков героя рассказа, истории. Умение 

понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. 

Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и пого-

ворок к тематическим группам. Модуль «Коррекция и развитие познавательной 

деятельности на учебном материале» Раздел «Познавательные действия при ра-

боте с алгоритмами» Знакомство с последовательностью выполнения действий 

и составлением простых инструкций из двух-трех шагов. Отработка навыка ра-

боты с алгоритмом применения правила по визуальной опоре (например, пра-

вописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е–

и в корнях с чередованием). Знакомство с алгоритмом и закрепление его ис-

пользования по определению понятий на изучаемом программном материале 

(например, животные, растения, лиственное дерево, имя существительное, имя 

прилагательное). Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» Анализ и сопоставление зри-

тельно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, восполнение). 

Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отра-

ботка навыка распределения и переключения внимания на зрительно восприни-

маемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-мотор-

ная и слухомоторная ориентировка. 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 

учебной информации. Ориентировка в содержании справочной информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной 

информации. Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение 

в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информа-

ции. Различение и определении основной и второстепенной информации при 

решении практических задач. Создание собственных текстов на основе спра-

вочной информации по направляющей помощи педагога. Анализ информации, 

представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты (например, 
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нахождение на карте равнин, низменностей, возвышенностей; карта Древней 

Греции, план местности, схема царств живой природы). Раздел «Познаватель-

ные действия по преобразованию информации» Текст. Смысловая структура 

текста. Анализ учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка 

логических приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение 

числовых данных). Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориен-

тировка в схематично представленной информации. Кодирование и декодиро-

вание информации (шифровка символами). 

6 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 

конкретных понятий/простых учебных понятий на материале учебных предме-

тов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части 

речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существи-

тельное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение суще-

ственных и несущественных признаков житейских понятий/простых учебных 

понятий (лес, тундра, степь; равнина; полуостров). Классификация житейских, 

конкретных и простых учебных понятий по заданным правилам (например, во-

доемы; самостоятельные и служебные части речи; собственные и нарицатель-

ные имена существительные). Словесное определение основания классифика-

ции и каждого класса. Синтезирование объектов. Восполнение недостающих 

звеньев целого 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 целостно-

сти контекста: связь частей в единое смысловое целое, понимание значения не-

известного слова или выражения на основе контекста, установление скрытых 

связей между событиями. Сравнение конкретных понятий/простых учебных 

понятий на основании сопоставления существенных признаков (например, де-

ревья и кустарники; действующие и потухшие вулканы). Раздел «Коррекция и 

развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации» Установление логических связей между по-

нятиями, определение причинно-следственных зависимостей на учебном мате-

риале предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла (например, гид-

росфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родовидовых 

отношений на учебном материале предметов естественнонаучного цикла 

(травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). Обобщение жи-

тейских понятий/простых учебных понятий и исключение лишнего из ряда этих 

понятий, объединенных общим признаком (например, цветоножка, тычинка, 

пестик, корень). Установление причинно-следственных зависимостей в истори-

ческих событиях (определение причины и следствия события: крещение кня-

гини Ольги – укрепление связи между Русью и Византией; крещение Руси – 
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изменения быта и культуры жителей Руси). Раздел «Развитие логических уме-

ний делать суждения, умозаключение, определять и подводить под понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, анализ 

наиболее вероятных из них, определение возможных последствий (причины и 

последствия наводнения, засухи, извержения вулкана). Умозаключение по ана-

логии на основе изучаемого учебного материала (природное явление – земле-

трясение, 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, боб гороха – это плод; из чего состоит боб 

гороха?; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Суждения с логическими связками и, 

или, не. Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и лож-

ности суждений с аргументацией ответа. Алгоритм определения учебного по-

нятия через обобщение существенных признаков и установление связи между 

ними (например, вулканы, равнина, имя существительное). Алгоритм подведе-

ния объекта под учебное понятие. Раздел «Развитие способности к пониманию 

скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов» Употребление в речи посло-

виц и поговорок применительно к характеристике поступков людей или жиз-

ненной ситуации. Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, за-

ключенного в пословице и поговорке. Синонимичность значений пословиц и 

поговорок. Сопоставление синонимичных по значению пословиц и поговорок с 

жизненной ситуацией на примере собственного опыта. Разноплановость значе-

ний пословиц и поговорок, применение пословицы и поговорки к разным жиз-

ненным ситуациям. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельно-

сти на учебном материале» Раздел «Познавательные действия при работе с ал-

горитмами» Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, пра-

вописание не с прилагательными). Определение понятия по заданному алго-

ритму на изучаемом программном материале (например, государство; усо-

бицы). Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция 

и развитие познавательных процессов» Анализ и переработка зрительной и слу-

ховой информации (сличение, сопоставление, нахождение идентичных фигур, 

распознавание наложенных изображений, выделение фигур из сложного чер-

тежа, нахождение противоречивых изображений). Анализ пространственного 

расположения фигур. Оперирование приемами запоминания и воспроизведения 

информации на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение 

текста по опорным словам. Проведение учебных действий по работе с инфор-

мацией: нахождение и извлечение заданной информации в соответствии с ин-

струкцией; определение места искомой информации (выборочное чтение, 

нахождение фрагмента текста). Определение, нахождение и извлечение одной 

или нескольких единиц информации, расположенных в разных фрагментах тек-

ста. Определение наличия/отсутствия информации. Проведение оценки доста-

точности информации для решения практических задач. 
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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 Преобразо-

вание информации из одной формы в другую различными способами по об-

разцу. Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. Пре-

образование 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, сол-

нечная 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 при-

знаки – 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, части речи: служебные/самостоя-

тельные; прилагательные, существительные / глаголы / наречия / причастия / 

деепричастия / междометия / частицы / предлоги / союзы / категория состояния; 

тип / класс / отряд / семейство / род / вид). Синтезирование объекта: восстанов-

ление 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, ко-

чующие, перелетные птицы; части света и материки). Раздел «Коррекция и раз-

витие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, аб-

страгирования, конкретизации» Установление общности в логических и семан-

тических единицах (например, объединение понятий по общему при-

знаку).Определение причинно-следственной зависимости между явлениями на 

материале учебных предметов (история, география, биология) (например, зави-

симость 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 «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 
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определять и подводить под понятие» Индуктивные и дедуктивные умозаклю-

чения. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, 

любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предпо-

ложений. Определение научного и учебного понятия по опорной схеме. Раздел 

«Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понима-

ние нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оце-

ночных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Соотнесение по-

словиц и поговорок с социальными ситуациями, иллюстрирующими одобряе-

мое и неодобряемое поведение. Модуль «Коррекция и развитие познавательной 

деятельности на учебном материале» Раздел «Познавательные действия при ра-

боте с алгоритмами» Составление алгоритма собственных действий (например, 

морфологический разбор местоимения, прилагательного, причастия). Соблюде-

ние алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале (например, определение разряда 

наречий; определение вида союза; план-характеристика материка). Определе-

ние 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 инфор-

мации). Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

использование смысловых опор. Логические приемы работы с информацией: 

формулирование поискового запроса, отбор необходимой информации в соот-

ветствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирова-

ние информации. Подведение под вывод на основе источника информации, 

нахождение аргументов, подтверждающих вывод. Определение в тексте тезиса, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста. Анализ, сопоставле-

ние и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. Оперирование информацией, представленной схема-

тично. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение текстовой 

информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Например, 

характеристика материка Австралия по анализу географической карты. Состав-

ление 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» Выделение совокупно-

сти признаков учебных и научных понятий и установление их соотношения на 

материале учебных предметов (например, равнобедренный треугольник, парал-

лельные прямые, окружность). Группировка информации из различных источ-

ников на материале учебных предметов естественнонаучного цикла (например: 
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Климат – это усредненное состояние погоды за длительный промежуток вре-

мени. 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 цу-

нами. Скорость движения волны достигает 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь нескольких десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _. Поэтому цунами пред-

ставляет большую опасность для прибрежных районов). Сравнение фактов и 

процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе установления 

и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или об-

разцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя 

информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, ука-

жите два признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по кото-

рым они отличаются друг от друга). Раздел «Коррекция и развитие базовых ло-

гических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, 

конкретизации» Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тек-

сте тезиса, соответствующего содержанию и общему смыслу текста. Формули-

рование вывода на основе обобщения отдельных частей 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 логиче-

ских отношений между понятиями (противоположность, причина – следствие, 

часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последователь-

ности от частного к общему (например, ботаника – биология – естествознание 

– наука). Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключе-

ние, определять и подводить под понятие» Построение предположений. Под-

тверждение или опровержение предположения соответствующей информацией 

на основе текстового источника. Построение рассуждений в форме связи про-

стых суждений об объекте: все, некоторые, ни одно, некоторые не. Определение 

достоверности предложенной информации, высказывание оценочных сужде-

ний на основе текста. Определение понятий через другие понятия, установле-

ние 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 по-

говорки в контекст. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельно-

сти на учебном материале» Раздел «Познавательные действия при работе с ал-

горитмами» Составление алгоритма учебных действий при решении учебных 

или практических задач (например, составление плана простого эксперимента, 

определение изменяемых признаков частей речи). Выполнение алгоритма учеб-

ных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучае-

мом программном материале (например, определение действительных и стра-
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дательных причастий). Определение понятия по заданному алгоритму на изу-

чаемом программном материале (например, параллелограмм; словообразова-

ние; революция). Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» Оперирование приемами за-

поминания и воспроизведения информации: составление схем-опор, опосредо-

ванное запоминание, использование мнестических символов. Интерпретация и 

обобщение информации из нескольких отличающихся источников. Анализ, со-

поставление и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. Оперирование информацией, представлен-

ной схематично (например, пунктуация в схемах предложений, схема правила). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» Представ-

ление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, графиков. Состав-

ление тезисов устного или письменного сообщения. 

9 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» Выделение совокупно-

сти признаков и оперирование признаками явлений, событий, учебных и науч-

ных понятий: общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах. Анализ объекта или процесса на ос-

нове наблюдения, аналитическое суждение (например, на основе описания 

опыта и его результата; на основе описания действий человека суждения об их 

возможных последствиях). Анализ, сравнение, классификация и обобщение 

фактов, процессов и явлений на учебном материале (например, анализ: право-

нарушение и его признаки; классификация: права человека (экономические, со-

циальные, культурные); сравнение: неосторожность и умысел). Анализ инфор-

мации из различных источников, ее сопоставление и обобщение: выделение су-

щественной информации из текстов разных видов. Синтезирование информа-

ции: восстановление контекста путем подбора соответствующего понятия; вос-

становление текста путем восполнения выпущенных фрагментов. Раздел «Кор-

рекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» Обобщение понятий, событий, 

процессов, информации. Обобщение информации, представленной в разных 

модальностях. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умоза-

ключение, определять и подводить под понятие» Формулирование вывода на 

основе резюмирования информации. Обоснование собственной точки зрения 

по вопросу в тексте, относительно позиции автора текста. Обоснование сужде-

ния, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. Формулирование 

вывода на основе анализа разных точек зрения, приведение собственной аргу-

ментации. Определение понятия на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения, при необходимости по смысловой опоре (напри-

мер, юридическая ответственность, гражданское право). Подведение под поня-

тие. Конкретизация понятия через другие понятия, определение 
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практического значения и применения понятия (например, законодательство, 

право). Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц 

и поговорок, текстов» Оперирование пословицами и поговорками в самостоя-

тельной речи. Употребление пословиц и поговорок в соотнесении с социальной 

ситуацией. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» Раздел «Познавательные действия при работе с алгорит-

мами» Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, 

пунктуационный разбор предложения). Выполнение алгоритма учебных дей-

ствий при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом про-

граммном материале (например, знаки препинания в сложных предложениях). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном ма-

териале (например, бессоюзное предложение; популяция; экосистема). Раздел 

«Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» Оперирование приемами запоминания и воспроиз-

ведения информации на учебном материале. Анализ, переработка и использо-

вание информации для решения практических задач. Нахождение и использо-

вание информации в разных жизненных ситуациях и в процессе общения. Ис-

пользование различных источников информации для решения учебных и прак-

тико-ориентированных задач. Раздел «Познавательные действия по преобразо-

ванию 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ПСИ-

ХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» Обучающийся научится 

и будет (сможет): 

- выделять признаки предметов или явлений, оперировать ими на базовом 

уровне; 

- различать существенные и несущественные признаки предмета и явления; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по за-

данному и самостоятельно найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными 

буквами, предложений с пропущенными словами); 

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, 

восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения; 

- синтезировать текст как целое: установление прямых связей между событи-

ями, причинно-следственных зависимостей; 
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- выделять признаки двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- сравнивать по визуальной опоре объекты по наиболее характерным призна-

кам, делать вывод по результатам сравнения. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- устанавливать логические последовательности на материале учебных предме-

тов; 

- определять с помощью взрослого видовые и родовое понятия; 

- обобщать предметы, объекты и конкретные/простые учебные понятия по су-

щественным признакам с опорой на образец, исключать лишнее из ряда объек-

тов, объединенных общим признаком; 

- определять обстоятельства, предшествовавшие возникновению связи между 

явлениями, выделять из этих обстоятельств определяющие, которые являются 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений по предва-

рительному совместному анализу; 

- конкретизировать информацию в контексте решаемой задачи; 

- устанавливать закономерности в числовых последовательностях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подво-

дить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям по план-вопросам; 

- подводить под правило с помощью взрослого, делать вывод на основе анализа 

и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило; 

- строить суждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение конкретному/простому учебному понятию через род и ви-

довое отличие с опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и пого-

ворок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов 

по опорным вопросам; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными ча-

стями текста со скрытым смыслом, делать выводы по опорным вопросам; 

- понимать и объяснять скрытый смысл текста при необходимости по наводя-

щим вопросам; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстриро-

ванный контекст жизненной ситуации. 



648 

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-

риале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставлен-

ной задачей по визуальной опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном вы-

полнении задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном ма-

териале 5 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и раз-

витие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

- анализировать и восполнять пространственные образы; 

- владеть навыкам пространственной ориентировки; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учеб-

ном материале 5 класса; 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в источнике информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно задан-

ную информацию; 

- определять основную и второстепенную информацию при решении практиче-

ских задач; 

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- понимать смысловую структуры текста: определение темы, главной мысли; 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таб-

лицы, введение числовых данных); 

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу с помощью педагога; 

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять вы-

сказывание с опорой на схему; 

- кодировать и декодировать информацию. 

6 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 
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Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выделять признаки конкретных/простых учебных понятий с опорой на обра-

зец; 

- выделять существенные признаки житейских/простых учебных понятий, обос-

новывая ответ; 

- классифицировать существенные и несущественные признаки житейских/про-

стых учебных понятий с опорой на алгоритм; 

- классифицировать житейские/простые учебные понятия по заданным прави-

лам, давать словесную характеристику основанию классификации и каждому 

классу при необходимости с направляющей помощью; 

- синтезировать объект: восполнение недостающих звеньев целого на матери-

але учебных предметов история, география, биология, литература при необхо-

димости с использованием слов для справок; 

- понимать целостность контекста: связь частей в единое смысловое целое, по-

нимание значения неизвестного слова или выражения на основе контекста, 

установление скрытых связей между событиями; 

- сравнивать конкретные понятия/простые учебные понятия на основании сопо-

ставления существенных признаков с опорой на алгоритм. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- устанавливать логические связи между понятиями, определять причинно-

следственные зависимости на учебном материале предметов естественно-науч-

ного и гуманитарного цикла; 

- определять родо-видовые отношения на учебном материале предметов есте-

ственно-научного цикла; 

- обобщать житейские/простые учебные понятия, исключать лишнее из ряда 

конкретных/простых учебных понятий, объединенных общим признаком; 

- устанавливать причинно-следственные зависимости в исторических собы-

тиях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подво-

дить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- строить рассуждения о причинах события и явления, выделяя наиболее веро-

ятные из них, предполагать последствия по совместному предварительному 

анализу; 

- делать умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала; 

- делать умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описа-

ние; 
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- строить суждения с логическими связками «и, или, не»; использовать отрица-

ние в суждениях; определять истинность и ложность суждений, аргументируя 

ответ; 

- давать определение учебному понятию (историческим, биологическим, мате-

матическим и т.д.) через обобщение существенных признаков и установление 

связи между ними с опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и пого-

ворок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

- употреблять в речи изученные пословицы и поговорки применительно к ха-

рактеристике поступков людей или жизненной ситуацией; 

- выделять синонимичность значений пословиц и поговорок; 

- сопоставлять синонимичные по значению пословицы и поговорки с жизнен-

ной ситуацией на примере собственного опыта; 

- уметь применять пословицы и поговорки к разным жизненным ситуациям. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-

риале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- планировать и сохранять последовательность учебных действия при решении 

учебных и практических задач; 

- соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале класса; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном ма-

териале 6 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и раз-

витие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и 

пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с уче-

том усложнения материала; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учеб-

ном материале 6 класса; 

- находить и извлекать информацию: определять место искомой информации 

(выборочное чтение, нахождение фрагмента текста) на материале учебных 

предметов; 

- находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположен-

ных в разных фрагментах текста; 

- определять наличие/отсутствие информации; 

- оценивать достаточность информации для решения практических задач; 

- оперировать информацией, представленной в таблице, диаграмме, схеме, ри-

сунке, карте; 
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- использовать информацию, представленную схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую по образцу; 

- строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляю-

щей помощи; 

- переводить информацию 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» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выделять признаки учебных и научных понятий с опорой на образец; 

- выделять существенные признаки учебных и научных понятий, обосновывая 

ответ; 

- классифицировать существенные и несущественные признаки учебных и 

научных понятий с опорой на образец; 

- классифицировать учебные и научные понятия по заданным правилам, давать 

словесную характеристику основанию классификации и каждому классу; 

- анализировать части, складывать целый текст из частей и выстраивать после-

довательное повествование по опорным словам; 

- синтезировать объект: восстановление причинно-следственных зависимостей 

из частей текста на материале предметов естественнонаучного и гуманитарного 

цикла с опорой на логическую схему; 

- сравнивать учебные и научные понятия на основании сопоставления суще-

ственных признаков с опорой на образец. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- устанавливать общность в логических и семантических единицах; 

- определять причинно-следственных зависимости между явлениями на мате-

риале учебных предметов история, география, биология; 

- обобщать учебные понятия, исключать лишнее из ряда учебных понятий, объ-

единенных общим признаком, при необходимости с использованием справоч-

ной информации; 

- устанавливать закономерности в процессах и явлениях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подво-

дить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- делать индуктивные и дедуктивные умозаключения; 

- строить суждения с использованием логических связок (кванторов): все, вся-

кий, любой, каждый, некоторые; 
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- определять обратимые и необратимые предположения; 

- давать определение научному понятию по опорной схеме. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и пого-

ворок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- употреблять образные сравнения в речи; 

- распознавать фразеологизмы; 

- объяснять широко употребляемые пословицы и поговорки на основе личного 

опыта; 

- понимать нравственный смысл значения пословиц и поговорок; 

- выделять и объяснять оценочные суждения, заключенные в пословицах и по-

говорках; 

- соотносить пословицы и поговорки с социальными ситуациями, иллюстриру-

ющими одобряемое и неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-

риале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- составлять алгоритм собственных действий; 

- корректировать работу по алгоритму, вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия; 

- соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале класса; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном ма-

териале 7 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и раз-

витие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и 

пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с уче-

том усложнения материала; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учеб-

ном материале 7 класса; 

- формулировать поисковый запрос, отбирать информацию; 

- упорядочивать, ранжировать, классифицировать информацию; 

- формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить ар-

гументы, подтверждающий вывод; 

- выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте; 

- оперировать информацией, представленной схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
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Обучающийся научится и будет (сможет): 

- перерабатывать текстовую информацию в графическую, извлекать текстовую 

информацию из графической (схемы, таблицы, диаграммы); 

- составлять план-конспект текста на материале учебных предметов по шаб-

лону. 

8 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выделять совокупность признаков учебных и научных понятий и устанавли-

вать их соотношение с опорой на образец на программном материале; 

- классифицировать и группировать информацию из различных источников на 

материале учебных предметов естественно-научного цикла; 

- синтезировать информацию: восстановление недостающих событий по логи-

ческой зависимости по предварительному совместному анализу; 

- сравнивать факты и процессы в истории, литературе, биологии, географии на 

основе установления и сопоставления обобщенных характеристик по состав-

ленному плану или образцу. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- обобщать и резюмировать информацию; 

- выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста; 

- обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать причинноследствен-

ные связи, не показанные в тексте напрямую; 

- устанавливать логические отношения между понятиями. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подво-

дить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выдвигать предположение, подтверждать или опровергать его соответствую-

щей информацией с использованием справочной информации; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- делать умозаключение о каких-либо событиях, содержащихся в тексте, резю-

мировать; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценоч-

ные суждения на основе текста; 

- давать определение понятию через другие понятия, устанавливать соподчине-

ние понятий. 
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Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и пого-

ворок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- использовать литературный прием образного сравнения; 

- применять и употреблять в речи пословицы и поговорки в различных жизнен-

ных ситуациях; 

- встраивать пословицы и поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-

риале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- самостоятельно подбирать или составлять алгоритм учебных действий при ре-

шении учебных или практических задач; 

- выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале класса; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном ма-

териале 8 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и раз-

витие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и 

пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с уче-

том усложнения материала; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учеб-

ном материале 8 класса; 

- интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся ис-

точников; 

- критически оценивать информацию, распознавать достоверность информации 

в сети Интернет; 

- анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале программы 8 

класса; 

- оперировать информацией, представленной схематично на материале про-

граммы 8 класса. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- представлять информацию в виде простых конспектов, таблиц, схем, графи-

ков; 

- составлять тезисы устного или письменного сообщения. 

9 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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Обучающийся научится и будет (сможет): 

- выделять совокупность признаков и оперировать признаками явлений, собы-

тий, житейских и научных понятий; 

- анализировать объект или процесс на основе наблюдения с опорой на схему; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, процессы и 

явления на учебном материале; 

-  анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, класси-

фицировать и обобщать ее; 

- синтезировать информацию: восстанавливать контекст, подбирая соответ-

ствующее понятие; восстанавливать текст путем восполнения выпущенных 

фрагментов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- совершать логические действия обобщения; 

- обобщать понятия, события, процессы, информацию; 

- устанавливать логические связи в соответствии с решаемой практической за-

дачей; 

- обобщенно излагать переработанную информацию. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подво-

дить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- делать вывод, резюмируя информацию; 

- строить рассуждения, высказывать и обосновывать собственную точку зрения 

по вопросу в тексте; 

- строить рассуждение, высказывать свою точку зрения относительно позиции 

автора текста; 

- обосновывать суждение, находить подтверждение в виде примеров из текста; 

- делать вывод на основе анализа разных точек зрения, приводить собственную 

аргументацию; 

- подводить под понятие на основе распознавания системы признаков и уста-

новления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

- понимать практическое значение и применение понятия; 

- уметь конкретизировать понятие через другие понятия. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и пого-

ворок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- оперировать пословицами и поговорками, употреблять их в речи на уровне 

соответствующего года обучения. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-

риале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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- строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

- выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале класса; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном ма-

териале 9 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и раз-

витие познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и 

пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с уче-

том усложнения материала; 

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учеб-

ном материале 9 класса; 

- осознавать информационные потребности, выбирать и осуществлять опти-

мальные поисковые действия; 

- анализировать, перерабатывать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

- находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в об-

щении; 

- использовать различные источники информации для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации; 

- составлять эссе по прочитанному; 

-составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, по-

сты на странице сети Интернет. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образо-

вания и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования реализуется через возможность формирования 

программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обу-

чающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса, – 30% от общего объёма основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обя-

зательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы, учредителя.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано:  

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-

метов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих инте-

ресы и потребности участников образовательного процесса;  

- внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организу-

ется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровитель-

ное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в школе. Содержание занятий во внеурочной деятель-

ности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). При этом используются различные формы организации 

занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются воз-

можности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В пе-

риод каникул для продолжения внеурочной деятельности работает летний оздо-

ровительный лагерь. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования 

определяет школа. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 
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рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающе-

гося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

планируется распределить по следующим предметам: 

- в 5 классе 2 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «Физи-

ческая культура»; 

- в 6 классе 2 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «ОД-

НКР» 

- в 7 классе 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «Физическая 

культура»; 

 -  в 8 классе 3 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «Фи-

зическая культура»; 

- в 9 классе 3 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на проектную и 

исследовательскую  деятельность, 1 час на профориентационные курсы: 1 час – 

практикум по геометрии. 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное 

число часов в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях 29, 30, 32 и 33  часа соответственно. Максимальное число ча-

сов в неделю в 9 классах составляет 36 часов, при 6-дневной учебной неделе.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным МБОУ ООШ № 11. При 

разработке порядка школа придерживается рекомендаций Минпросвещения 

России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оце-

ночных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 

часа – для 6– 8 классов, 3,5 часа – для 9 классов. Следовательно, осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. Учебный план ос-

новной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

ООШ  № 11 разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих вы-

пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных  начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитар-

ные правила...»); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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-  Уставом МБОУ ООШ № 11; 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ ООШ № 11 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает выполнение санитар-

ноэпидемиологических требований СП 2.4.36.48-20 и гигиенических нормати-

вов и требований СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V – IX классов. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34 учебные не-

дели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 

для обучающихся V классов – не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной ра-

ботоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной гигиеническими нормативами СанПин 1.2.3685-21. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа для 5 класса. 

Учебные занятия начинаются в 8.10. Проведение "нулевых" уроков не допуска-

ется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Продолжительность перемен после 1 урока – 10 минут, после 2,3,4,5 уроков – 

20 минут, после 6,7 уроков – 10 минут. 

Продолжительность урока для 5 классов - 40 мин. в соответствии СанПиН 

1.2.3685- 

21. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, обучаю-

щихся на уроках, проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Перерыв 

между обязательными занятиями по учебному плану и занятиями внеурочной 

деятельностью, проводимыми во второй половине дня, не менее 20 минут после 

последнего урока. 

Учебный год делится на четверти для классов основного общего образования, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная аттестация 

проводится в 5-9 классах по четвертям. С целью профилактики переутомления 

обучающихся, в годовом календарном учебном плане предусмотрено равно-

мерное распределение периодов учебного времени и 

каникул: 

- 1 четверть – с 01.09.2022 по 02.11.2022 

- 2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 

- 3 четверть – с 09.01.2023 по 18.03.2023 

- 4 четверть – с 27.03.2023 по 20.05.2023 

В 2022 – 2023 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных ка-

никул: 
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- осенние каникулы с 03.11.2022 – 09.11.2022 (7 дней) 

- зимние каникулы с 29.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

- весенние каникулы с 19.03.2023 по 26.03.2023 (8 дней) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися МБОУ ООШ № 11, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной обра-

зовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Образовательная 

недельная нагрузка в 5 классах равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с СанПиН 1.2.3685-21 составляет 29 часов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

ООШ № 11 осуществляется деление классов на две группы.  В 5,6,7,8 классе 

предусмотрено деление на группы мальчиков и девочек по предмету «Техноло-

гия».  

МБОУ ООШ № 11 для реализации образовательных программ выбирает: 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана орга-

низуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 

254, а также в соответствии с приказом  от 23 декабря 2020 года №766 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями  

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, учебного плана основных об-

щеобразовательных программ. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успе-
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ваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ ООШ № 11 уста-

новлены локальным нормативным актом «Положение о проведении промежу-

точной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успевае-

мости в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основ-

ной общеобразовательной школе № 11 имени Героя  Советского Союза  Нико-

лая Кирилловича Пархоменко муниципального образования Славянский 

район», принятым на педагогическом совете (протокол № 7 от 28 декабря 2021 

г.). 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, яв-

ляется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой сто-

роны, является базой для подготовки завершения общего образования на сту-

пени среднего (полного) общего образования, переходу к профильному обуче-

нию, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятель-

ности по саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания совре-

менного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Таблица-сетка учебного плана МБОУ ООШ № 11 для 5-9 классов,  реализую-

щих федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования  -2021 (Приложение № 1) 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности (приложение № 2) 

3.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной атте-

стации. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных тради-

ций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Нормативная база календарного учебного графика МБОУ ООШ № 11: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитар-

ные правила...»). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования». 

5. Рекомендации Управления образования администрации муниципального об-

разования Славянский район от 04.08.2022 № 2619/22-21-10 «О формировании 

календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год» 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года для 1-8 классов – 19 мая 

окончание учебного года для 9 класса – в соответствии с расписанием экзаме-

нов государственной итоговой аттестации и учебным планом 

 

2. Продолжительность урока  

II-IX классы – 40 минут   

          I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока)                     

− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день - 5 уроков, включая физическую куль-

туру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных пери-

одов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 02.11 9 нед Осенние 03.11−09.11 7 10.11.2022 

II четверть 10.11-28.12 7 нед  Зимние 29.12-08.01 12 09.01.2022 

III четверть II полугодие 09.01-18.03 10 нед  Весенние 19.03-26.03 8 27.03.2022 

IV четверть 27.03-20.05 8 нед     

 Итого   34 недели   27 дней  
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    Летние 21.05-31.08 103 дня  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 20 февраля 2023 года -26 февраля 

2023 года     

Летние каникулы 

- 1-8 классы –20 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9  класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 

года   

 

5. Режим начала занятий, расписание звонков 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью не менее 30 мин 
I смена 

1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

I полугодие II полугодие   

1 урок  9.00-9.35 

2 урок  10.00-10.35 

Динамическая пауза -

11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.35 

4 урок 13.00-13.35  

 

1 урок  9.00-9.40 

2 урок 10.00-10.40 

Динамическая пауза -

11.00-11.40 

3 урок 12.00-12.40 

4 урок 13.00-13.40  

5 урок 13.50 – 14.30 

1 урок 9.00-9.40 (20 минут) 

2 урок 10.00-10.40 (20 минут) 

3 урок 11.00-11.40 (20 минут) 

4 урок 12.00-12.40 (20 минут) 

5 урок 13.00-13.40(10 минут) 

6 урок 13.50 – 14.30 (10 ми-

нут) 

 

1 урок 8.10 – 8.50 (10 минут) 

2 урок 9.00-9.40 (20 минут) 

3 урок 10.00-10.40 (20 минут) 

4 урок 11.00-11.40 (20 минут) 

5 урок 12.00-12.40 (20 минут) 

6 урок 13.00-13.40(10 минут) 

7 урок 13.50 – 14.30 (10 минут) 

 

6.Режим чередования учебной деятельности 

 

 

7. Максимально допустимая нагрузка 
Классы 5-дневная учебная нагрузка 6-дневная учебная нагрузка 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть 24.10. по 28.10.2022 

Классы Учебная деятельность 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  уроки внеурочная деятельность 

3  уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 
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II четверть 19.12. по 23.12.2022 

III четверть 13.03. по 18.03.2023 

IV четверть 15.05. по 19.05.2023 

Учебный год 15.05. по 19.05.2023 

Календарный учебный график (приложение № 3) 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения основной общеобразовательной школы №11 муниципаль-

ного образования Славянский район разработан в соответствии с Законом Рос-

сийской Федераци от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального, основного общего и среднего общего образования» с из-

менениями; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ”06 образовании в Россий-

ской Федерации“ (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. N9 1897, в редакции приказа Минобр-

науки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее -- ФГОС ООО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. 1897, в редакции приказа Минобрна-

уки России от З 1.05.2021 г. № 286 (далее — ФГОС 000-2021); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 ”Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи“ (далее — СП 2.4.3648-20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 

'1Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания“ (далее — СанПиН 

1.2.368521); 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Общеобразовательные организа-

ции разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС с учетом соответствующих 

примерных ООП. 

Руководствуясь требованиями ФГОС основного общего образования, внеуроч-

ная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по 
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направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора ши-

рокого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образователь-

ном учреждении с региональным статусом «казачье» в план внеурочной дея-

тельности МБОУ ООШ №11 внесены курсы:  

1) «Основы православной культуры» (5-9 классы),  

2) Традиционная культура кубанского казачества (5-9 классы),  

3) «Краеведческий туризм» (5-9 классы), 

4) История и современность кубанского казачества (5-9 классы).  

Они являются обязательными к реализации в течение всех лет обучения на сту-

пени основного общего образования.  Остальные курсы учащиеся могут посе-

щать по выбору, но с учётом обязательной реализации всех пяти направлений 

развития личности в течение ступени обучения.  

В соответствии с письмом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт раз-

вития образования» Краснодарского края от 14 июля 2022 г. № 01-20/3735 «О 

реализации федерального проекта Минпросвещения России «Разговор о важ-

ном», в целях актуализация приоритетов государственной политики в области 

ценностных основ воспитания и социализации подрастающего поколения во 

всех классах введён курс внеурочной деятельности «Разговор о важном».  

Направления могут быть реализованы в том числе и через внеклассные меро-

приятия, классные часы, экскурсии и другие формы. В соответствии с рекомен-

дациями Федерального стандарта используются такие формы внеурочной дея-

тельности, как экскурсии, походы, кружки, секции, эстафеты, беседы, кон-

курсы, праздники, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и другие. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптимиза-

ционной модели, так как осуществляется учителями начальных классов, класс-

ными руководителями, учителями-предметниками. Данная модель предпола-

гает проведение еженедельных внеурочных занятий и возможность организо-

вывать занятия крупными блоками в формате интенсивов, в том числе и на ка-

никулах.  

Расписание кружков внеурочной деятельности и построение программного ма-

териала по концентрическому принципу предполагает возможность объедине-

ния разновозрастных групп учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями взаимодействует с педагогическими работниками 

по организации внеурочной деятельности с учащимися класса. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 
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По всем направлениям и во всех формах внеурочной деятельности, в том числе 

в формате интенсивов, количество часов на класс составляет: 

5 - 8 классы – до 340 часов в год.  

Продолжительность одного внеурочного занятия составляет от 35 до 40 минут. 

 

1. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результатив-

ность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитываю-

щими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность кон-

тингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитатель-

ными мероприятиями)  

-Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется на конец учебного года или(и) всего периода ве-

дения внеурочной деятельности. Результаты мониторинга отражаются в порт-

фолио. 

3 Реализация направлений внеурочной деятельности 

Направление 

развития лич-

ности 

Формы  

внеурочной  

деятельности 

Названия  

мероприятий,  

кружков 

Духовно-

нравственное  

 

 

 

 

Кружок  

(часов в неделю) 

Основы православной культуры (ОПК) 

Тематические классные часы По планам классных руководителей 

Информационные пятиминутки  По планам классных руководителей 

Уроки мужества По планам классных руководителей 

Книжные выставки Ко дням воинской славы России, памятным 

датам 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-нравственные акции 

Школьный конкурс чтецов, месячник во-

енно-патриотической работы, День откры-

тых дверей, Мероприятия к Дню матери, 

Вечер встречи выпускников 
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Экскурсии  

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок  

(часов в неделю) 

Практикум по геометрии 

 Информатика(программирование) 

Штрих 

Шахматы 

Финансовая математика 

 Избранные вопросы русского языка 

 Читательская грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Математическая грамотность 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-нравственные акции 

Участие в дистанционных олимпиадах, 

подготовка к олимпиадам «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог», «Зо-

лотое руно», «ЧИП» 

Конкурсы газет, викторины, мини-олимпи-

ады, шахматный  турнир «Белая ладья» 

Тематические классные часы  

Информационные пятиминутки   

Олимпиады  

Общекуль-

турное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

Традиционная культура кубанского ка-

зачества 

История и современность кубанского ка-

зачества 

 «Театр» 

 «История малой родины» 

Мероприятия 

Конкурсы 

 

Тематические классные часы  

Информационные пятиминутки   

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Самбо» 

 «Краеведческий туризм» 

 Спартакиада  

Тематические классные часы  

Информационные пятиминутки   

Социальное Кружок  

(часов в неделю) 

 

Разговор о важном 

Мир профессий 

Мероприятия 

Конкурсы 

 

Тематические классные часы  

Деятельность ученического самоуправ-

ления 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа при-

менительно к данному учебному году и уровню образования. Календарный 

план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспита-

ния: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образова-

тельной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается инди-

видуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), дела-

ется только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучаю-

щихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной от-

ветственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год (прило-

жение № 4)) 

 

3.4. Характеристика условий реализации программы основного общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Кадровые условия реализации ООП ООО соответствуют целям и задачам про-

граммы. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. Все педа-

гоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. Дополнительно в 

школе есть штат педагогов воспитательного блока: замдиректора по ВР, педа-

гог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, работу библиотеки и 

читального зала обеспечивает библиотекарь, функционирование учреждения 

обеспечивает обслуживающий и вспомогательный персонал. 
Сведения о педагогических работниках, участвующих в ре-

ализации образовательной программы основного общего 

образования 

Количество 

педагогических 

работников 

(чел.) 

Доля 

педагогических 

работников 

(в %) 

Общая укомплектованность штата педагогических 

работников 

22 100 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование 

21 95 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование педагогической направленности 

21 95 

Информационные пятиминутки   

Социальное проекты  
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(профиля) 

Педагогические работники, имеющие стаж 

педагогической работы до 5 лет 

1 4,5 

Педагогические работники, имеющие стаж 

педагогической работы свыше 30 лет 

4 21 

Педагогические работники, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

3 13,6 

Педагогические работники, имеющие первую 

квалификационную категорию 

2 9 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

В целях осуществления психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса в школе имеются специалисты воспитательного блока: зам-

директора по ВР, педагог-организатор, социальный педагог. Заключён договор 

с муниципальной ПМПК о сотрудничестве и психолого-педагогическом сопро-

вождении.  

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уров-

нях: 

• индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация 

школы, социальный педагог, психолог); 

• групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы, со-

циальный педагог, психолог); 

• уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией 

школы, социальный педагог, психолог); 

• уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического со-

провождения участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные- кл. руководитель, зам ди-

ректора по ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные- учитель, кл. руководитель под руко-

водством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все пе-

дагогические работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель,  кл. руково-

дитель); 

- консультирование ( проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования производится из бюджетов региона и муниципалитета, а 

также из привлечённых источников и от благотворительных пожертвований. 

Объем финансового обеспечения достаточный для реализации ООП ООО. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база: 

- 14 учебных кабинетов, мастерские, кабинет трудового обучения, 2 лаборант-

ских, лицензированный медицинский кабинет с процедурной, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, столовая на 80 посадочных мест, 

1 кабинет информатики, библиотека; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, 

проекторами, кабинеты начальной школы интерактивными досками. 

- в школе создана локальная сеть. 
Наименование  

объекта 

Оборудование 

Столовая Столовая оборудована посадочными местами на 80 человек для од-

новременного приема пищи. Питание обеспечиватся по договору с 

ООО «Горячее питание» 

На пищеблоке имеется необходимое холодильное оборудование, 

электоплиты, моечные и водонагревательные установки. 

Актовый зал Вместимость – до 100 человек. Используется преносное музыкаль-

ное оборудование 

Библиотека 5 

Мастерские станки: сверлильный, заточный,токарный по дереву, фуговальный; 

верстаки, раздаточный инструмент 

Многофункциональная спор-

тивная площадка 

Волейбольные кольца, ворота 

Медицинский кабинет весы напольные вмэн-150, тонометр, холодильник 140 л бирюса, об-

лучатель- рециркулятор 2 лампы, зонт желудочный 

ёмкость для дезинфицирующих , ширма односекционная 

термоконтейнер  shanghai winart, холодильник  хф-250 

плантограф, стол двух тумбовый 

шкаф мед. шк-2, таблица д/исследования зрения отис-40 

шкаф для медикаментов, электроводонагриватель edisson; медицин-

ские инструменты 

Процедурный  кабинет 

Спортивный зал Мячи, скаклки, модульные формы, маты, ковер для 

самбо, кегли и др. 
Кабинете технологии (де-

вочки) 

Швейные машины – 4, утюг, гладильная доска, оверлог, манекен, 

аэрогриль, мультиварка, микроволновка, электросковорода, посуда, 

электорочайник 

Учебные кабинеты Все оснащены компьютерной и множительной техникой, проекто-

рами; кабинеты начальной школы – интерактивными досками; име-

ются микролаборатории по химии, дидактический и наглядный мат-

риал по предметам учебного плана (паспорта кабинетов прилага-

ются) 

 

 Вход в школу оборудован пандусом. Надписи продублированы шрифтом 

Брайля, сайт адаптирован к версии для слабовидящих. 

Горячее питание организовано за счет родительской оплаты. Уч-ся получают 

дотацию за счёт средств краевого и муниципального бюджетов: по 10 рублей – 

на многодетных уч-ся, по 8 рублей – на малообеспеченных. 2 уч-ся питаются 
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бесплатно за счёт муниципального бюджета. Подвоз готовой продукции осу-

ществляется ООО «Здоровое питание».  

Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в соответ-

ствии с графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий и утвер-

жденным директором школы. 

Большое внимание уделялось вопросам безопасности: обслуживается пожарная 

сигнализация, своевременно проводится перезарядка огнетушителей, обрабо-

таны чердачные помещения огнезащитной пропиткой, территория школы пол-

ностью ограждена, ограждение сохраняется в хорошем состоянии. Предписа-

ния контролирующих органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора выполнены 

в полном объёме. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Условия реализации ООП ООО способствуют росту профессионального ма-

стерства учителей. 

Планово ведётся работа по повышению квалификации и аттестации педагоги-

ческих работников с привлечением специалистов сторонних специализирован-

ных организаций. В наличии методическая литература, широко используются 

дистанционные источники  информации. 
Критерий Фактический показатель % осна-

щенности 

Наличие библиотеки В наличии 100% 

Наличие читального зала Читальный зал на 5 мест 100% 

Обеспечение средствами распечатки и сканирова-

ния 

1 100% 

Обеспечение информационной поддержки образо-

вательной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе современных инфор-

мационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

сеть Интернет, 30  методических 

дисков по основным образователь-

ным программам, медиатека 

90% 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их со-

ставной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП; 

 100% 

Общее количество фонда литературы 1560 100% 

Обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, науч-

ной литературой  

Подписные издания – 10: 

«Директор школы», «Завуч», «Вест-

ник образования», «Учительская га-

зета», «Кубанские новости», «Чело-

век труда», «Читайка», «Юный нату-

ралист», «Заря Кубани», «Спасай-

кин», «Костёр» 

95% 

 
Наименование  показателя Фактическое  значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 15 
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Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, 

ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

22 

19 

Количество классов,  оборудованных   мультимедиапроекто-

рами 

12 

Количество интерактивных  комплектов  5 

Количество единиц множительной техники 17 

Дистанционное взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса: 

Через сайт http://www.slavschool11.ru/ и 

электронную почту school12@slav.ku-

bannet.ru, АСУ «Сетевой город» 

Программное обеспечение Приобретено лицензионное программ-

ное обеспечение на всю компьютерную 

технику 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы основ-

ного общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, фи-

нансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-мето-

дических и информационных условий реализации ООП ООО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализа-

ции ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ; 

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования; 

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС 

ООО; 

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО. 
Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками 

Освоение дополнительных профессио-

нальных программ по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем 

один раз в три года 

Профессиональная переподго-

товка учителя технологии (маль-

чики), организация курсовой под-

готовки учителей на базе специа-

лизированных органиазций 

Разработать план прохождения 

учителями курсовой подготовки 

на 3 года 

Эффективное управление организа-

цией, осуществляющей образователь-

ную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных 

Ввести эффективные контракты с 

работниками школы. Директору и 

заместителям директора пройти 

обучение в области введения эф-

http://www.slavschool11.ru/
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технологий, а также современных ме-

ханизмов финансирования 

фективного контракта. Внести до-

полнения в Положение об оплате 

труда работников школы 

Непрерывность профессионального 

развития работников образовательной 

организации, реализующей программу 

основного общего образования 

Увеличить число педагогов с пер-

вой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объеди-

нений учителей. 

Психолого-

педагогиче-

ские 

Психолого-педагогические условия ре-

ализации основной образовательной 

программы основного общего образо-

вания должны обеспечивать: 

• преемственность содержания 

и форм организации образова-

тельной деятельности по отно-

шению к уровню начального 

общего образования; 

• формирование и развитие пси-

холого-педагогической компе-

тентности обучающихся, педа-

гогических и административ-

ных работников, родительской 

общественности; 

• вариативность направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения участников об-

разовательных отношений 

• дифференциация и индивидуа-

лизация обучения; 

• выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья; 

• поддержка детских объедине-

ний, ученического самоуправ-

ления 

Продолжить работу психолого-пе-

дагогической службы школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое сопро-

вождение всех участников образо-

вательных отношений. 

 

Перспективная разработка курсов 

в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, 

и курсов внеурочной деятельно-

сти. 

 

Продолжить работу лекториев для 

родителей. 

 

Продолжить работу по становле-

нию детского самоуправления в 

ОО 

 

Совершенствовать мастерство пе-

дагогов в части применения диф-

ференцированного подхода к обу-

чению 

 

Органиазция работы по адаптиро-

ванным программам для детей с 

ОВЗ 

 

 

Финансовые Обеспечивать реализацию обязатель-

ной части основной образовательной 

программы основного общего образо-

вания и части, формируемой участни-

ками образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. 

Соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта 

Финансирование части ООП ООО 

и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность 

в объеме муниципального задания. 

 

Привелечение дополнительных 

источников финансирования для 

проведения текущего и капиталь-

ного ремонта 
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Материально-

технические 

Возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инва-

лидов к объектам инфраструктуры об-

разовательной организации 

Оборудование пандуса поруч-

нями, приобретение сменных кре-

сел-колясок, приобретение литера-

туры для слабовидящих учащихся 

Информаци-

онно-методи-

ческие 

Использование в образовательной дея-

тельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, 

эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников. 

Включение обучающихся в процессы 

понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды для при-

обретения опыта реального управления 

и действия. 

Норма обеспеченности образователь-

ной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в пе-

чатной и (или) электронной 

форме, достаточного для осво-

ения программы учебного 

предмета на каждого обучаю-

щегося по каждому предмету, 

входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП 

ООО; 

• Библиотека организации, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность, должна 

быть укомплектована печат-

ными образовательными ре-

сурсами и ЭОР по учебным 

предметам плана, а также 

иметь фонд дополнительной 

литературы 

Спланировать повышение квали-

фикации учителей и трансляции 

педагогического опыта в области 

технологий деятельностного типа 

и самостоятельной работы под ру-

ководством учителя. 

 

Ввести в практику работы школы 

создание социальных проектов и 

их реализацию. 

 

Пополнять школьную библиотеку 

учебными изданиями, не менее од-

ного учебника в печатном и (или) 

электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающе-

гося по каждому предмету, входя-

щему в обязательную часть учеб-

ного плана ООП ООО; не менее 

одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному пред-

мету, входящему в часть, форми-

руемую участниками образова-

тельных отношений, учебного 

плана ООП ООО; ЭОР по всем 

учебным предметам плана, фонд 

дополнительной литературы. 

 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного цен-

тра 

 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП ООО МБОУ 

ООШ №11  в системе условий и контролем состояния системы условий явля-

ется разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формиро-

ванию необходимой системы условий реализации ООП ООО 
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3.4.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Своевременное внесение изменений в образовательную 

программу школы 

 В случае необхо-

димости 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно  

3. Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и профессиональным стандартом 

2019-2020 учеб-

ный год 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии со ФГОС ООО 

 Ежегодно после 

утверждения Фе-

дерального пе-

речня учебников  

5. Разработка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учётом требований к минимальной осна-

щённости учебной деятельности 

По мере необхо-

димости 

6. Разработка и внесение изменений в случае необходимо-

сти: 

− образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

− учебного плана; 

 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 

положения о формах получения образования; 

Ежегодно, по 

мере необходи-

мости 

− рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

− годового календарного учебного графика; 

− положений   

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ФГОС ООО и достижения планируемых 

результатов 

 

 

Ежегодно при 

корректировке и 

утверждании му-

ниципального за-

дания 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необхо-

димости на 1 сен-

тября и 1 января 

года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно на 1.09 

и 1.01 

III. 1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода реализа-

ции 
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Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы 

и организаций дополнительного образования, обеспечива-

ющих организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно на 1 

сентября 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно в мае 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления школы к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образования и вне-

сению изменений в неё. 

 

2019 год и по 

мере необходи-

мости внесения 

изменений 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно на 1 

сентября учеб-

ного года 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

школы  в связи с введением ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте школы информационных материа-

лов о введения ФГОС ООО 

По мере форми-

рования и обнов-

ления 

2. Широкое информирование родительской общественно-

сти о введения и реализации ФГОС ООО и порядке пере-

хода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения и реализации ФГОС ООО и внесения допол-

нений в содержание ООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и ре-

зультатах введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

ООО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательной организации 

Постоянно 
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5. Обеспечение соответствия информационно-образова-

тельной среды требованиям ФГОС ООО: 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-инфор-

мационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательных отношений к информационным образователь-

ным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней си-

стемы оценки качества образования на основании соответствующих Положе-

ний МБОУ ООШ № 11. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогиче-

ские, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания 

и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требовани-

ями, предъявленными ФГОС ООО.  

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприя-

тия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной де-

ятельности в школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мони-

торинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста 

профессионального мастерства учителей.  

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результа-

там. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию про-

хождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эф-

фективные формы, средства и методы обучения и воспитания.  

 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предо-

ставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания со-

временных условий образовательного процесса и роста эффективности учи-

тельского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность ка-

чеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, опре-

деляемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе школь-

ных проверок, а также проверок с участием представителей управления образо-

вания администрации муниципального образования Славянский район, орга-

нами общественного контроля. 
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На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучше-

ние условий реализации образовательной программы основного общего обра-

зования. 

 

Контроль за состоянием системы условий 
Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии 

оценки, измери-

тели, 

показатели 

Методы 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП 

ООО 

 

 

Проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, руково-

дящими  кадрами и иными ра-

ботниками 

Тарификация, 

штатное расписа-

ние 

Управленческий 

аудит 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

% педагогов, име-

ющих первую 

или высшую ква-

лификационные 

категории 

Управленческий 

аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития   педагогических 

работников  ОУ 

% педагогов, про-

шедших курсы по-

вышения квали-

фикации 

Наличие докумен-

тов государствен-

ного образца про-

хождения профес-

сиональной подго-

товки 

 Оценка качества и результатив-

ности деятельности педагоги-

ческих работников с целью 

коррекции их деятельности, а 

также определения стимулиру-

ющей части фонда оплаты 

труда 

В соответствии с 

критериями 

оценки результа-

тивности деятель-

ности педагогиче-

ских работников 

Анализ результа-

тивности участия 

педагогов в конкур-

сах профессиональ-

ного мастерства, в 

инновационной де-

ятельности работы 

с учащимися и их 

родителями 

Психолого-педа-

гогические усло-

вия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения пе-

дагогами образовательной про-

граммы повышения квалифи-

кации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Показатели  

«выше  среднего»  

и «высокий»   

в соответствии с   

моделью аналити-

ческой таблицы 

для 

оценки  базовых 

компетентностей 

педагогов  

Собеседование 

опрос 

анкетирование 
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Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

 

% удовлетворен-

ности учащихся, 

родителей (закон-

ных представите-

лей), педагогов 

Проведение анке-

тирования, опросов 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: лич-

ностных, метапредметных, 

предметных 

%, уровень разви-

тия личностных, 

метапредметных, 

предметных ре-

зультатов 

Анализ выполне-

ния комплексной 

предметной ра-

боты, прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции 

Проверка достижения учащи-

мися установленных Стандар-

том требований к результатам 

освоения ООП ООО 

% Информация по ре-

зультатам незави-

симой экспертизы 

Финансовые 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка условий финансиро-

вания реализации ООП ООО 

Выполнение кон-

трактов 

Подготовка инфор-

мации для публич-

ного отчета 

Проверка обеспечения реализа-

ции обязательной части ООП 

ООО 

Информация о 

прохождении про-

граммного мате-

риала 

Аналитическая 

справка по ВШК 

Материально-

технические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка соблюдения сани-

тарно-гигиенических норм, са-

нитарно-бытовых условий, по-

жарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, свое-

временных сроков и необходи-

мых объемов текущего и капи-

тального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

Акт проверок 

Обновление ресурсного обес-

печения образовательных про-

грамм 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Анализ оснащенно-

сти кабинетов 

Проверка наличия доступа уча-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объек-

там инфраструктуры образова-

тельного учреждения 

Наличие доступа  Отчёт по итогам 

проверки  
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Информаци-

онно-методиче-

ские условия ре-

ализации ООП 

ООО 

Проверка достаточности учеб-

ников, учебно-методических 

материалов, наглядных посо-

бий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, со-

стояние оснащен-

ности кабинетов 

Изучение отчетов 

 Обеспечение фондом дополни-

тельной литературы, включаю-

щей детскую художественную 

и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографи-

ческие и периодические изда-

ния, сопровождающие реализа-

цию ООП ООО 

Количество при-

обретенной лите-

ратуры 

Анализ работы биб-

лиотеки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования обучающихся с ЗПР для V класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 

имени Героя  Советского Союза  Николая Кирилловича Пархоменко 

хутора Маевского муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной программы 

 

 Целью реализации основной образовательной программы  основного  

общего образования является обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускником  основной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями учащихся школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 Задачами реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение  планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений,  навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его  развития и состо-

яния здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

    Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего   

стандартам основной школы, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанного профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ ООШ № 11 является образовательным учреждением с региональным 

статусом «Казачье образовательное учреждение».  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

  Адаптированная основная образовательная программа основного общего об-

разования обучающихся с ЗПР утверждена решением педагогического совета 

от 31.08.2022 г. (протокол №1). Срок реализации:  5 лет (2022-2027 годы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя  Советского Союза  Николая 

Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образования 

Славянский район, реализующего федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования в 2022-2023 учебном году 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2021 № 287; 

            - Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями;  

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21). 

1. Общая характеристика учебного плана 

 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с уче-

том особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития и социаль-
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ной адаптации обучающихся. Она обеспечивает реализацию дифференциро-

ванного подхода к удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий внутри данной но-

зологической группы.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содер-

жания специальных образовательных условий, определяемых на психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) примени-

тельно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятель-

ность организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкуль-

турно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, художе-

ственные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, крае-

ведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные об-

щества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Организация заня-

тий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использо-

ваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических ла-

герных смен, летних школ. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся с ЗПР и возможностей организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеуроч-

ную деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедиче-

ской и психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослаб-

ления нарушений в психическом и психофизическом развитии обучающихся 

с ЗПР и формирования жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а 

также адаптацию в социуме.  
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Содержание коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотно-

шение определяется индивидуальными учебными планами, исходя из психо-

физических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивиду-

альной и/или групповой форме.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на ре-

ализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционного курса 

специалистов и психолого-педагогического сопровождения, коррекционные 

подходы в работе с учащимся, объем коррекционно-развивающей помощи.  

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 

- в 5 классе - с 1сентября 2022 года по 19 мая 2023 года; 

Учебный процесс строится по четвертям. 

- обучение в 5 классе осуществляется в режиме 5-тидневной учебной недели в 

первую смену. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21)  

 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 6-дневная учебная нагрузка 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9  36 

 

- режим начала занятий, расписание звонков. 

 

I смена 

5 класс 

1 урок 8.10 – 8.50 (10 минут) 

2 урок 9.00-9.40 (20 минут) 

3 урок 10.00-10.40 (20 минут) 

4 урок 11.00-11.40 (20 минут) 

5 урок 12.00-12.40 (20 минут) 

6 урок 13.00-13.40(10 минут) 

7 урок 13.50 – 14.30 (10 минут) 

Внеурочная деятельность проводится через  45 минут после уроков 
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Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 

г. № 254, а также в соответствии с приказом  от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 Программа по кубановедению для 5-9 классов разработана на основе ав-

торской учебной программы А. А. Зайцева «Кубановедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Краснодар, 2017.  

 Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП ООО в разделе 

«Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования». 

 

 

 

Особенности учебного плана 

 1. Задачи программы по формированию современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности в 5-7 классах реализуются  в рамках учебных пред-

метов: «Обществознание» в 6-9 классах, «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в 8-9 классах - и уроки Физической культуры.  

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» реализуется через урок в 5 класее. 

3. Обучение школьников черчению, графической грамоте и элементам графи-

ческой культуры в 8, 9 классах реализуется в рамках курса внеурочной дея-

тельности - кружок «Штрих». 

5. Предметная область Искусство в 8 классе реализуется  в рамках учебного 

предмета «Музыка». 

6.  Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» предусмотрена через 

внеурочную деятельность в 5-9 классах. 

7.Изучение учебного предмета Физическая культура предусмотрено в объеме 

3 часа в неделю в 5 классе. 

8. Этнокультурное образование реализуется в 5 и 9 классах через внеурочную 

деятельность Традиционная культура Кубанского казачества. 

9. Формирование функциональной грамотности в 5-6 классах организуется че-

рез внеурочную деятельность: Финансовая грамотность, Читательская грамот-

ность, Естественно-научная грамотность. 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

1. Учебного предмета «Кубановедение», который реализуется в 5-9 классах по 

1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отно-

шений; 

2. Учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 клас-

сах через уроки Физической культуры, 8-9 классах предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 

3. Географии родного края через реализацию модуля географии родного края 

в рамках изучения учебного предмета «География». 

4. Реализация регионального проекта «Комплекс мер по содействию профес-

сиональному мастерству» предусмотрена через проведение в 9 классе курса 

«Информационная работа, профессиональная ориентация» и внеурочной дея-

тельности «Мир профессий» в 7-9 классах. 

5. Региональный модуль «Профилактика» рабочей программы воспитания ре-

ализуется через учебные предметы: «Обществознание» в 6-9 классах, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах, – а также через внеурочную 

деятельность (кружок «Разговор о важном» в 5-9 классах). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

планируется распределить по следующим предметам: 

- в 5 классе 2 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «Фи-

зическая культура»; 

 

 

Деление классов на группы 

В 5 классе предусмотрено деление на группы мальчиков и девочек по пред-

мету «Технология».  

 

Учебные планы для V- IХ классов 

 Таблица сетка - часов учебного плана для V-IX классов  (Приложение). 

 

Формы промежуточной аттестации 

  На основании Положения о проведении промежуточной аттестации уча-

щихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 11 имени Героя  Советского Союза  Николая Кирилловича Пар-

хоменко муниципального образования Славянский район, принятым на педа-

гогическом совете (протокол № 7 от 28 декабря 2021 г.), Положения о проект-

ной и исследовательской  деятельности принятым на педагогическом совете 
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(протокол № 1 от 31 августа 2022 г.) промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по всем предметам учебного плана на основе принципов объек-

тивности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися обра-

зовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых уча-

щимся результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-

ные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письмен-

ные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

- административные контрольные работы. 

- результаты внешних оценочных процедур (контрольные диагностические ра-

боты, всероссийские проверочные работы) учитываются как приоритетные 

при выставлении отметок за четверть (полугодие).  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям.  

По предмету «Кубановедение» отметки выставляются по полугодиям. Годовая 

отметка по кубановедению выставляется как среднее арифметическое итого-

вых отметок за полугодия. 

Профориентационные курсы не оцениваются; освоение курса по итогам года 

фиксируется «зачтено/не зачтено». 

По предмету «Проектная и исследовательская  деятельность» отметки не вы-

ставляются; освоение предмета по итогам года фиксируется «зачтено/не за-

чтено». 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ ООШ №11     Т.Н. Стаценко  
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                                                                                 Приложение 

        к учебному плану 

        МБОУ ООШ № 11 

   для 5-9 классов основного  

общего образования  

обучающихся с ЗПР  

 

Учебный план 

для V класса основного общего образования обучающихся с ЗПР  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и стати-

стика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные пред-

меты 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
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Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Адаптивная физиче-

ская культура 
3 2 2 2 2 11 

Итого 28 28 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений1 
2 2 2 2 1 9 

Кубановедение 1 1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая кор-

рекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-раз-

вивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические за-

нятия» 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятель-

ности 
5 5 5 5 5 25 

 

Директор МБОУ ООШ №11            Т.Н. Стаценко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

для 5-9 классов, реализующих ФГОС основного общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №11 имени Героя Советского Союза 

Николая Кирилловича Пархоменко муниципального образования Славянский 

район на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения основной общеобразовательной школы №11 муници-

пального образования Славянский район разработан в соответствии с Законом 

Российской Федераци от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального, основного общего и среднего общего образова-

ния» с изменениями; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ”06 образовании в Рос-

сийской Федерации“ (далее — Закон); Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N9 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 

712 (далее -- ФГОС ООО); Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 1897, 

в редакции приказа Минобрнауки России от З 1.05.2021 г. № 286 (далее — 

ФГОС 000-2021); Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 ”Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“ (далее — 

СП 2.4.3648-20); Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.368521 '1Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ 

(далее — СанПиН 1.2.368521); 
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В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Общеобразовательные органи-

зации разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС с учетом соответствую-

щих примерных ООП. Руководствуясь требованиями ФГОС основного об-

щего образования, внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, спор-

тивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обу-

чающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. В соответствии с задачами реализации казачьего образования в 

образовательном учреждении с региональным статусом «казачье» в план вне-

урочной деятельности МБОУ ООШ №11 внесены курсы:  

1) «Основы православной культуры» (5-9 классы),  

2) Традиционная культура кубанского казачества (5-9 классы),  

3) «Краеведческий туризм» (5-9 классы), 

4) История и современность кубанского казачества (5-9 классы).  

Они являются обязательными к реализации в течение всех лет обучения на 

ступени основного общего образования.  Остальные курсы учащиеся могут 

посещать по выбору, но с учётом обязательной реализации всех пяти направ-

лений развития личности в течение ступени обучения.  

В соответствии с письмом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт раз-

вития образования» Краснодарского края от 14 июля 2022 г. № 01-20/3735 «О 

реализации федерального проекта Минпросвещения России «Разговор о важ-

ном», в целях актуализация приоритетов государственной политики в области 

ценностных основ воспитания и социализации подрастающего поколения во 

всех классах введён курс внеурочной деятельности «Разговор о важном».  

Направления могут быть реализованы в том числе и через внеклассные меро-

приятия, классные часы, экскурсии и другие формы. В соответствии с реко-

мендациями Федерального стандарта используются такие формы внеурочной 

деятельности, как экскурсии, походы, кружки, секции, эстафеты, беседы, кон-

курсы, праздники, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и другие. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптими-

зационной модели, так как осуществляется учителями начальных классов, 

классными руководителями, учителями-предметниками. Данная модель пред-

полагает проведение еженедельных внеурочных занятий и возможность орга-

низовывать занятия крупными блоками в формате интенсивов, в том числе и 

на каникулах.  

Расписание кружков внеурочной деятельности и построение программного 
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материала по концентрическому принципу предполагает возможность объеди-

нения разновозрастных групп учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями взаимодействует с педагогическими работни-

ками по организации внеурочной деятельности с учащимися класса. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет замести-

тель директора по воспитательной работе. 

 

По всем направлениям и во всех формах внеурочной деятельности, в том числе 

в формате интенсивов, количество часов на класс составляет: 

5 - 8 классы – до 340 часов в год.  

Продолжительность одного внеурочного занятия составляет от 35 до 40 минут. 

 

2. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организа-

ции, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результа-

тивность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания по следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитываю-

щими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность кон-

тингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитатель-

ными мероприятиями)  

-Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется на конец учебного года или(и) всего периода ве-

дения внеурочной деятельности. Результаты мониторинга отражаются в порт-

фолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Реализация направлений внеурочной деятельности 

Направление 

развития лич-

ности 

Формы  

внеурочной  

деятельности 

Названия  

мероприятий,  

кружков 

Классы 

5 «А» 5 «Б» 6 7 8 «А» 8»Б» 9 

Духовно-

нравствен-

ное  

 

 

 

 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

Основы православной культуры 

(ОПК) 

1 1 1 1 1 1 1 

Тематические классные 

часы 

По планам классных руководителей + + + + + + + 

Информационные пяти-

минутки  

По планам классных руководителей + + + + + + + 

Уроки мужества По планам классных руководителей + + + + + + + 

Книжные выставки Ко дням воинской славы России, 

памятным датам 
+ + + + + + + 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-нравствен-

ные акции 

Школьный конкурс чтецов, месяч-

ник военно-патриотической работы, 

День открытых дверей, Мероприя-

тия к Дню матери, Вечер встречи 

выпускников 

+ + + + + + + 

Экскурсии  + + + + + + + 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок  

(часов в неделю) 

Практикум по геометрии - - - - 1 1 - 

 Информатика(программирова-

ние) 

- - - 1 - - 1 

Штрих - - -  1 1 1 

Шахматы - - - 1 - - - 

Финансовая математика 0,5 0,5 - - - -  

 Избранные вопросы русского 

языка 

  - - - - 0,5 

 Читательская грамотность 0,5 0,5 1 - - - - 
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 Естественно-научная грамот-

ность 

0,5 0,5 1 - - - - 

 Математическая грамотность - - 1 - - - - 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-нравствен-

ные акции 

Участие в дистанционных олимпиа-

дах, подготовка к олимпиадам «Рус-

ский 

медвежонок», «Кенгуру», «Буль-

дог», «Золотое руно», «ЧИП» 

Конкурсы газет, викторины, мини-

олимпиады, шахматный  турнир 

«Белая ладья» 

+ + + + + + + 

Тематические классные 

часы 

 + + + + + + + 

Информационные пяти-

минутки  

 + + + + + + + 

Олимпиады  + + + + + + + 

Общекуль-

турное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

Традиционная культура кубан-

ского казачества 

1 1 1 1 1 1 0,5 

История и современность кубан-

ского казачества 

1 1 1 1 1 1 1 

 «Театр» 1 1 - - - - - 

 «История малой родины» 0,5 0,5 - - - - - 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + + + + 

Тематические классные 

часы 

 + + + + + + + 

Информационные пяти-

минутки  

 + + + + + + + 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Самбо» 1 1 - - - - - 
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 «Краеведческий туризм» - - 1 1 1 1 1 

 Спартакиада  + + + + + + + 

Тематические классные 

часы 

 + + + + + + + 

Информационные пяти-

минутки  

 + + + + + + + 

Социальное Кружок  

(часов в неделю) 

 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий - - - 1 1 1 1 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + + + + 

Тематические классные 

часы 

 + + + + + + + 

Деятельность учениче-

ского самоуправления 

 + + + + + + + 

Информационные пяти-

минутки  

 + + + + + + + 

Социальное проекты  + + + + + + + 

Итого часов кружковой работы за неделю 8 8 8 8 8 8 8 

За год 272 272 272 272 272 272 272 



 

Программно-методическое обеспечение 

 

Наименова-

ние курса 

Программа Методическое  

обеспечение 

История и 

современ-

ность кубан-

ского каза-

чества 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности кружка 

«История и современность 

кубанского казачества» 

(утверждена решением пед-

совета №1 от 27.08.2019), 

разработанная на основе 

комплексной программы 

«История кубанского казаче-

ства. Авторы-составители 

Ратушняк В.Н., Мирук М.В. 

– Краснодар. 2007г., Про-

граммы «История и совре-

менность кубанского казаче-

ства». – Министерство обра-

зования, науки и молодёж-

ной политики Краснодар-

ского края. 2017 г. 

Методические материалы к основе ком-

плексной программе «История кубанского 

казачества. Авторы-составители Ратушняк 

В.Н., Мирук М.В. – Краснодар. 2007г., 

Программе «История и современность ку-

банского казачества». – Министерство об-

разования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края. 2017 г. 

1) Матвеев О.В. История кубанского каза-

чества: учебник для 5 класса дополнитель-

ного образования и классов казачьей 

направленности общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края. Красно-

дар: Традиция. 2007 

2) Маслов А.В. Кубань в старину. Красно-

дар. 2009 

Основы пра-

вославной 

культуры 

(ОПК) 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности «Основы 

православной культуры» 

(утверждена решением пед-

совета №1 от 27.08.2019), 

разработанная на основе про-

граммы «Основы религиоз-

ной культуры для 1-11 клас-

сов А.В. Бородиной. М: Ос-

новы православной куль-

туры.2009 

1) Основы православной культуры. 

Учебно-методические материалы. Мето-

дическое пособие для учителей региональ-

ного предмета «Основы православной 

культуры». Составители: Еременко А.Г., 

Покладова Е.В. и др. Краснодар. 2006. 

2) Бородина А.В. Основы религиозной 

культуры: основы православной культуры. 

Пособие для учителя.- изд. 2-е, испр. И 

доп., 3-е испр. – М.: Основы православной 

культуры. 2007. 

Традицион-

ная куль-

тура кубан-

ского каза-

чества 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности кружка 

«История и культура кубан-

ского казачества» (утвер-

ждена решением педсовета 

№1 от 27.08.2019), разрабо-

танная на основе комплекс-

ной программы «История ку-

банского казачества. Ав-

торы-составители Ратушняк 

В.Н., Мирук М.В. – Красно-

дар. 2007г., Программы «Ис-

тория и культура кубанского 

казачества 1-4 классы». – 

Министерство образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края. 

2017 г. 

Методические материалы к  программе 

«История кубанского казачества. Авторы-

составители Ратушняк В.Н., Мирук М.В. – 

Краснодар. 2007г., Программе «История и 

культура кубанского казачества 1-4 

классы». – Министерство образования, 

науки и молодёжной политики Краснодар-

ского края. 2017 г. 

1) Мухлинин М.А. «Игровой фольклор и 

детский досуг». Методическое пособие. 

М.: ВНМЦ,1987. 

2)Бондарь Н.И. «Святой угол»: Народное 

творчество.1998. №2. 

3)Кубанские народные колыбельные 

песни. Краснодар. 2002. 

4) Кубанские народные сказки и легенды. 

Сост. В.В.Воронин. Краснодар. 2001. 
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5) «Народная проза Кубани». Авторы-со-

ставители: Л.Б. Мартыненко, И.В. Ува-

рова. Краснодар, 2003 (Предания и ле-

генды, анекдоты, былички, сказки). 

6) «Пословицы, поговорки и загадки Ку-

бани.» Составители: Л.Б. Мартыненко, 

И.В. Уварова. Краснодар.2000. 

Самбо Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности  (утвер-

ждена решением педсовета 

№1 от 31.08.2022) 

1) Поурочные разработки по физической 

культуре; А.Ю. Патрикеев. УМК В.И. 

Ляха «Школа России» 

2) Мой друг – физкультура. 1-4 классы. 

В.И. Лях – М., Просвещение. 2011 

Практикум 

по геомет-

рии 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

1. Т.Г. Власова «Занимательная матема-

тика». – Ростов-на-Дону.2006 

2) А.В. Фарков. Внеклассная работа по ма-

тематике. Москва. Айри-пресс.2008 

Информа-

тика(про-

граммирова-

ние) 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

1. Т.Г. Власова «Занимательная матема-

тика». – Ростов-на-Дону.2006 

2) А.В. Фарков. Внеклассная работа по ма-

тематике. Москва. Айри-пресс.2008 

Штрих Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

1. Т.Г. Власова «Занимательная матема-

тика». – Ростов-на-Дону.2006 

2) А.В. Фарков. Внеклассная работа по ма-

тематике. Москва. Айри-пресс.2008 

Шахматы Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

Примерная программа внеурочной дея-

тельности (начальное и основное общее 

образование) Горский В.А., Тимофеев 

А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Гор-

ского Д.В. Примерные программы вне-

урочной деятельности. Начальное и основ-

ное образование М.: Просвещение, 2014. 

 

Финансовая 

математика 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

Финансовая грамотность: учебная про-

грамма. 8-9 классы общеобразоват. орг.- 

М.: ВАКО, 2018. – 32 с. 

Избранные 

вопросы 

русского 

языка 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

1. А. Т. Арсирий. Занимательные ма-

териалы по русскому языку. Книга для 

учащихся. М., «Просвещение», 1995. 

2. И. Я. Бурау. Загадки мира слов. Д., 

«Сталкер», 1997. 

3. Э. А. Вартаньян. Путешествие в 

слово. Книга для учащихся старших клас-

сов, издание второе исправленное, М., 

Просвещение, 1982.  

4. Ю. В. Откупщиков. К истокам 

слова. Рассказы о науке этимологии.  

5. Г. Александрова. Занимательный 

русский язык(серия «Нескучный учеб-

ник»). Санкт-Петербург, «Тригон», 1997. 

6. Интернет-ресурсы 
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Читатель-

ская грамот-

ность 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 27.08.2019 года) 

Примерная программа по учебному пред-

мету «Русский родной язык», одобренная 

решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образова-

нию (протокол от 31 января 2018 года № 

2/18) 

 

Есте-

ственно-

научная гра-

мотность 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 31.08.2022 года) 

Программа разработана на основе автор-

ской программы учителя биологии И.В. 

Смолина МБОУ Математический лицей, г. 

Хабаровск 

Театр Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 31.08.2022 года)  

Рабочая программа Чередниченко Г.В.со-

ставленная на основе Положения о школь-

ных театрах (письмо министерства образо-

вания, науки и молодёжной политики 

Краснодарского краяот 24.08.2022 г. № 47-

01-13-14488/22 

 

История ма-

лой родины 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвер-

ждена решением педсовет 

№1 от 31.08.2022 года) 

Рабочая программа курса внеурочной дея-

тельности автор – составитель: Скрипни-

кова Светлан Николаевна 

Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует требованиям плана вне-

урочной деятельности 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

кружковой работы плана внеурочной деятельности для 5-9 классов,  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направле-

ние вне-

урочной де-

ятельности 

Наименование 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 

VА 

 

 

VБ VI VII VIII 

А 

 

VIII 

Б 

IX 

Цикл 

классных 

часов для 

обучаю-

щихся 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

1  

 

1  

 

1  1 
 

1 

 

1 1 

 

Дополни-

тельное 

изучение 

учебных 

предметов 

Финансовая мате-

матика 

0,5 

 

0,5 

 

 

     

Естественно-

научная грамот-

ность 

0,5 

 

0,5 

 
1 
 

    

Практикум по 

геометрии 

   

 

 

 

 

1 
 

 

1 
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Краеведческий 

туризм 

  1 
 

1 
 

1 

 

1 

. 

1 

. 

История и совре-

менность кубан-

ского казачества 

1 

 

1 

 

1  

 

1 

 

1 

 

1  1 

 

традиционная 

культура кубан-

ского казачества 

1  

 

1  1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

0,5 

 

Основы право-

славной культуры 

(ОПК) 

1 
. 

1 
. 

1 
. 

1 
. 

1 
. 

1 
. 

1 
. 

Информатика 

(программирова-

ние) 

   1 
. 

  1 
 

«Штрих»     1 
 

1 
. 

1 
 

Избранные во-

просы русского 

языка 

 
 

 
 

    0,5 

 

Формиро-

вание 

функцио-

нальной 

грамотно-

сти 

Читательская гра-

мотность 

0,5  

 

0,5 

  

1 

 
    

Математическая 

грамотность 

  1 

 

    

Профори-

ентацион-

ная работа 

Мир профессий    1 
 

1 

. 

1 

 

1 

 

Развитие 

личности 

и самореа-

лизация 

личности 

Театр 1 

 

1 

 
     

Самбо 1 
  

1 
  

     

Шахматы    1 

 

   

Комплекс 

воспита-

тельных 

мероприя-

тий 

История малой 

Родины 

0,5 

 

 

0,5 

 
     

Всего (по клас-

сам): 

8 8 8 8 8 8 8 

        

Итого: 56 3

8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                   

План воспитательной работы  МБОУ ООШ №11  на 2022-2023 учебный 

год 

 

Проблема воспитательной работы 

«Интеграция ресурсов школы и социальных партнёров в формировании ак-

тивной воспитывающей среды» 

Задачи: 

1. Реализация рабочей программы воспитания как части образовательной 

программы школы. 

2. Поиск и апробация эффективных форм и методов социально-профилакти-

ческой работы. Развитие социально-психологической службы в школе.  

3.  Разработка инструментария оценки работы классного руководителя. 

4. Внедрение и реализация федерального проекта «Разговор о важном». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название кружка 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметки об 

исполнении 

 

Кружки в рамках ФГОС 

 Самбо 5Б сентябрь - май Музыченко О.А.  

духовно-нравственное 

Основы православной 

культуры (ОПК) 

5Б Сентябрь -май Классные руководители 

Музыченко Г.Н.. 

Пашина Е.А. 

 

социальное Разговор о важном 5Б Сентябрь -май Кл руководители  

 Финансовая математика 5Б Сентябрь –май Королёва А.А.  

 

Читательская грамотность 5Б Сентябрь –май Троценко О.Н., Королёва А.А., 

Гурбич Т.В. 

Музыченко Г.Н. 

 

 
Естественно-научная 

грамотность 

5Б Сентябрь –май Черняк Е.В.  

общекультурное 
История и современность 

кубанского казачества 

5Б Сентябрь –май Музыченко Г.Н.  

 
традиционная культура куба

нского казачества 

5Б Сентябрь –май Музыченко о.А.  

 

 История малой Родины 5Б Сентябрь –май Классные руководители  

 Кружки, секции 

ШСК «Волейбол»  5Б Сентябрь –май Веселов Д.А.  

МАУ ЦДО ОВПР «Кадетское бра

тство» 

 5Б Сентябрь –май   

МАУ ЦДО СЮН «Юный животн  5Б Сентябрь –май   
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овод» 

МАУ СШ « Триумф» программа «

Баскетбол» 

 5Б Сентябрь-май   

Школьный урок 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество часов в не

делю 
 

Ответственные 
 

Предвыборная кампания «Выборы-2022» 

Выборы атамана школы 

 

5Б сентябрь Педагог-организатор  

Подготовка ко Дню учителя 5Б сентябрь Педагог-организатор  

День самоуправления 5Б сентябрь Педагог-организатор  

День самоуправления 5Б октябрь Педагог-организатор  

Конкурс новогодних украшений 

 

5Б декабрь Педагог-организатор  

Акция «Новогодние сказки» 5Б декабрь Педагог-организатор  

Смотр школьной формы 5Б ноябрь 

январь 

март 

 

Педагог-организатор  

Конкурс клумб 

Конкурс  территорий, закрепленных за классами 

Трудовые десанты по уходу за памятниками 

5Б апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Взаимодействие с общественными организациями   Советник директора по восп

итанию 

 

Дни самоуправления 5Б 1 раз в месяц Педагог-организатор  

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
Общешкольное родительское собрание: 

 «Безопасность детей – особая забота взрослых» 

5Б 1-10 сентября Директор 

Зам по ВР 
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Общешкольное родительское собрание 5Б декабрь Директор 

Зам по ВР 

 

Собрание родителей будущих первоклассников  февраль Директор 

Учитель начальных классов 

 

Родительские собрания «Организация летнего отдыха и оздо-

ровления детей. Ответственность родителей за воспитание 

несовершеннолетних» 

 

5Б апрель Директор 

Зам по ВР 

 

Классные родительские собрания (по планам кл руководителей) 5Б Сентябрь – май Классные руководители  

Родительский патруль (ПДД) 5Б Сентябрь – май Педагог-организатор  

 

Профориентация  

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
 

Неделя профориентации 5Б март Классные руководители  

Просмотр онлайн-уроков Проектория 5Б 1 раз в месяц Классные руководители  

 

Ключевые общешкольные дела  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
 

 
Внешкольный уровень 

 

Профилактическая акция «Неделя безопасности» 5Б октябрь Зам по ВР 
Классные руководители 

 

Предвыборная кампания по выборам атамана школы 

Подготовка к посвящению в атаманы, посвящение в казачата 

 

5Б октябрь,  

 
педагог-организатор  

учитель 1 класса 

 

 

Участие в проекте КиноУроки в школах России 5Б Сентябрь -май Классные руководители  

Проведение месячника по профилактике табакокурения 5Б ноябрь Социальный педагог  

Месячник по профилактике табакокурения  

 

5Б ноябрь Социальный педагог 
Классные руководители 
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Месячник безопасности на воде 

 

5Б ноябрь Зам по ВР 
Классные руководители 

 

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» Литературный конк

урс «Живая классика»  

5Б январь учителя литературы, библиотекарь  

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений»  

Концерт «Молодые дарования»  

5Б   январь Музыченко О.А.  

Неделя по вопросам профилактики жестокого обращения с 

детьми, защиты их прав от преступных посягательств, половой 

неприкосновенности, обеспечения безопасности на улице и в 

сети Интернет  

5Б февраль Социальный педагог 
Классные руководители 

 

Акция «Бессмертный полк» 5Б май Зам по ВР   

Участие в проекте «КиноУроки» 5Б Сентябрь-май Классные руководители  

     

 
Школьный уровень  

 
сентябрь  

 Единый всекубанский классный час  

 

5Б 01.09 классные руководители  

Краевая акция «Безопасная Кубань!» 

 

5Б 1-10.09 классные руководители  

«День знаний» 5Б 01.09 классные руководители  
 Единый классный час «Время доверять» 

 

5Б 5.09 классные руководители  

Уроки мужества 

День окончания Второй мировой войны 

5Б 2.09   

 

классные руководители 

 

 

Уроки мужества 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 3.09 

 

5Б 5.09  

Уроки мужества 

День Бородинского сражения (1812) (пятиминутка) 

5Б 8.09 

Уроки мужества 

День образования Краснодарского края 

5Б 13.09 
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Уроки мужества 

День присвоения Новороссийску звания «Город-Герой» (пяти-

минуька) 

5Б 14.09   

Классные часы в рамках профилактической акции «Уроки для 

детей и их родителей»  

5Б сентябрь классные руководители  

- Линейка ко Дню образования Краснодарского края  

 

5Б 14.09 Исаева Е.Е.,  

Мини футбол 

 

5Б  

 

 09.09 

 

Веселов Д.А.  

Баскетбол 

 

5Б 

 

 16.09 

 

Веселов Д.А.  

Неделя физкультуры, спорта и туризма  

 

5Б 19.09-23.09 Веселов Д.А  

Открытие школьного этапа спартакиады  5Б 26.09 Веселов Д.А.  

Акция «Защити себя и своих друзей»  5Б сентябрь классные руководители  

социальный педагог 

 

 Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «В жизнь без вредных привычек» 
  

 

5Б 2 неделя сентября Классные руководители  

 

Октябрь  

Уроки мужества 

 День Сухопутных войск России 1.10 (пятиминутка) 

5Б 03.10   

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки мужества 

65 лет запуска первого искусственного спутника Земли (1957) (п

ятиминутка) 

5Б 4.10  

 Уроки мужества 

День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943) 9.10 

 

5Б 7.10  

Уроки мужества 

День образования кубанского казачьего войска 
5Б 14.10   
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Уроки мужества 

День рождения комсомола 29.10 
5Б 28.10   

Уроки мужества 

День рождения российского флота (пятиминутка) 
5Б 31.10   

День учителя  
 

5Б октябрь Исаева Е.Е., Музыченко О.А.  

 Посвящение в атаманы, посвящение в казачата 

 
5Б 14.10 педагог-организатор, 

учитель 1 класса) 

 

 

 Настольный теннис 

 

5Б 

 

8.10 

 
Веселов Д.А.  

Бадминтон 

 
5Б 

 

 14.10  

 
Веселов Д.А.  

Волейбол 

 
5Б 

 

21.10 

 
Веселов Д.А.  

Единый урок профилактической направленности «Умей сказать 

НЕТ!» 
5Б   25.10  

 

классные руководители 

социальный педагог 

 

Классные часы «Дом, который построим мы 

- как научиться жить без ссор»  
5Б октябрь Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Классификация вредных привычек» 

 

 

5Б 

2 неделя 

октябрь 
Классные руководители  

  

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

«Физкультура и спорт – меры профилактики вредных привычек» 
5Б  

 

  

  Классные руководители  

Ноябрь 

 

Участие несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в конкурсе на правовую тематику «Я вы-

бираю ответственность» 

Учащиеся учетн

ых категорий 

 Социальный педагог  

Неделя трудового обучения и профильной ориентации  5Б 14.11-18.11,  учителя технологии  

Неделя математики  5Б 21.11--25.11,  учителя математики  
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Урок энергосбережения  5Б с 23 по 27  Классные руководители  

Мероприятия в рамках празднования Дня матери  5Б (по отдельному плану) Педагог-организатор  

Уроки мужества 

  День народного единства 4.11 

5Б 01.11 Классные руководители  

Уроки мужества 

 

День победы в Чесменском сражении (1770) 7.11 (пятиминутка) 

5Б 14.11 

Уроки мужества 

 

День парада в Москве на Красной площади (1941) 7.11 

5Б 14.11 

Уроки мужества 

 

День начала Нюрнбергского процесса 20.11 

5Б 

 

22.11  

          Уроки мужества 

                                 

          День герба РФ. 30.11 

5Б 29.11   

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Соревнования по плану на каникулы. 

5Б 

 

По отдельному плану Веселов Д.А.  

Акция «Пятерка для моей мамы»  

 

5Б Ноябрь 

(по отдельному плану) 

педагог-организатор  

классные руководители 

 

Классные часы «Уверенность в себе – это важно»  5Б 18 ноября  классные руководители  

Концерт ко Дню матери  

 

5Б По отдельному плану Учитель музыки 

Педагог-оргнизатор 

 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений ко Дню матери  5Б По отдельному плану Педагог-оргнизатор  

Классные часы ко Дню матери. 

 

 

5Б По отдельному плану Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Что такое рацион? Основные правила здорового питания» 

 

5Б 2 неделя  Классные руководители  
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Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Значение питания для человека. Заболевания, обусловленные 

неправильным питанием» 

 

5Б  4 неделя Классные руководители  

  

Декабрь 

 

Неделя истории и обществознания  5Б  05-09.12  учителя истории  

В рамках фестиваля «Мир моих увлечений»  

Новогодние конкурсы декоративно – прикладного творчества  

5Б  классные руководители  

В рамках фестиваля Мир моих увлечений» Фестиваль видео и 

фото материалов, презентаций «Великое счастье – жизнь!»  

 

 

5Б   классные руководители  

Уроки мужества  

День Неизвестного Солдата 03.12 

5Б  

02.12 
Классные руководители  

Уроки мужества  

День начала контрнаступления советских войск под Москвой 

(1941) 5.12 

5Б  

06.12 

Уроки мужества  

День Героев Отечества 9.12 

5Б  

9.12 

Уроки мужества  

День Конституции РФ 12.12 (кл час) 

5Б 13.12   

Уроки мужества  

День принятия законов о госсимволах РФ 25.12 

5Б 23.12   

Уроки мужества  

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием Суворова А.В. 24.12 (пятиминутка) 

5Б 27.12   

Классные часы 

ко Дню Конституции 

 

5Б 13.12 Классные руководители  

Конкурс исследовательских работ ко Дню матери-казачки  5Б 3 -10.12 

 
учителя истории и кубановедения, 

классные руководители 
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Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «От каких факторов зависит наше здоровье» 

 

5Б 2 неделя Классные руководители  

  

Классные часы по профилактике вредных привычек ко Дню 

борьбы со СПИДом  

5Б 1 неделя   

Конкурс украшений классов к Новому году  

 

5Б 1-20.12 педагог-организатор  

Новогодние мероприятия 

 

Неделя «Новогодние сказки»  

   

5Б 
21.12-25.12 Скорик О.А., Черняк Е.В.,  

Исаева Е.Е. 

 

 

 

 

 

  

Беседы, инструктажи (по планам классных руководителей, по 

оперативным вопросам) «Неделя безопасности» 

5Б 3-4 неделя Классные руководители  

Акция ко Дню инвалидов «Ты не один» 

  

 

5Б  Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Конкурс украшений классов к Новому году 5Б 1-2 неделя (педагог-организатор)  

Конкурс «Письмо Деду Морозу»  5Б 1-3 неделя (учителя русского языка)  

 

 Январь 

 

 

 

 

Рождественская неделя 

 «Рождественские встречи» 

 

5Б 01.01 -08.01 

 
классные руководители  
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Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Гигиена физического воспитания» 

 

5Б  2 неделя Классные руководители 

 

 

  

Неделя химии, биологии  

 

5Б 23-27.01 учителя биологии, химии  

Уроки мужества 

 День полного освобождения города Ленинграда от фа-

шистской блокады (1944) 

5Б 27.01 Классные руководители  

Уроки мужества 

Международный День памяти жертв Холокоста (пятиминутка) 

5Б 27.01  

Мини-футбол, волейбол  5Б 25 января учитель ФК,  

классные руководители 

 

Соревнования по пионерболу (5-6 классы, 4-8.01, отв.: учитель 

ФК) 

5Б 26 января учитель ФК,  

классные руководители 

 

Профилактическая акция «Территория безопасности» 

 

5Б 25-30 января Классные руководители  

     

Февраль 

 

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» Литературный кон-

курс «Живая классика»  

5Б  учителя литературы,  

библиотекарь 

 

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» Концерт «Молодые 

дарования»  

5Б  Музыченко О.А.  

Уроки мужества 

 80 лет со Дня разгрома войск Германии в Сталинград-

ской битве (1943) 2.02 

5Б 02.02 Классные руководители  

Уроки мужества 

 Дни «Памяти героического десанта» в рамках Всерос-

сийской акции «Бескозырка» 

5Б 3.02 

Уроки мужества 

День освобождения города Краснодара 12.02  

  

5Б 13.02 

Уроки мужества  16.02   
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества датах России» (пятиминутка) 

Уроки мужества 

 День защитника Отечества. 

 

5Б 23.02   

 Конкурсная программа «Мы защитниками станем»  5Б 22.02 . Веселов Д.А. 

 Классные руководители 

 

Конкурс «А, ну-ка, парни!»  5Б 22.02. Веселов Д.А. 

 классные руководители  

 

Классные часы-встречи с ветеранами локальных войн  5Б 20.02-22.02 Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Учись быть здоровым» 

 

5Б 2 неделя Классные руководители  

  

Неделя по вопросам профилактики жестокого обращения с 

детьми, защиты их прав от преступных посягательств, половой 

неприкосновенности, обеспечения безопасности на улице и в 

сети Интернет  

5Б 22-26  Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Профилактическая акция «Уголовная и административная от-

ветственность несовершеннолетних». 

5Б По отдельному плану   

МАРТ 

 

 

Неделя ОПК  

 

5Б  01.03-07.03,  учитель ОПК  

Неделя иностранных языков  5Б 13.03-17.03 учителя иностранного языка  

Уроки мужества 

 День спасателя Кубани.. 01.03 

 

5Б 01.03 Классные руководители  

Уроки мужества 

 День воссоединения Крыма и России18.03 

5Б 16.03 

Уроки мужества 

 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 

31.03 

5Б 24.03 
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Классные часы ко Дню освобождения Славянского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

5Б 23.03 Классные руководители  

Митинг, посвященный  Дню освобождения Славянского района 

от немецко-фашистских захватчиков  

5Б 23.03  педагог-организатор  

Весёлые старты  5Б По плану на каникулы учитель ФК  

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» 

 Спортивный праздник «От школьных побед к олимпийским ре-

кордам»  

5Б 30 марта  Веселов Д.А. 

Классные руководители 

 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 5Б 06.03  

 
Скорик О..А.  

Классные часы «Ваше величество Женщина!» 

 

5Б 1-7.03 

 
Классные руководители  

Концерт-поздравление мам  

 

5Б 07.03 Педагог-организатор 

Учитель музыки 

 

Праздник «Прощай, Масленица!» 

 

5Б 10.03 педагог-организатор 

 

 

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Здоровому всё здорово» 

 

5Б 4 неделя Классные руководители  

  

Тренировочная эвакуация 5Б  Классные руководители  

Беседы, инструктажи (по планам классных руководителей, по 

оперативным вопросам) 

5Б  

Инструктаж по ТБ в период каникул 5Б  Классные руководители  

Апрель 

 

Месячник по профилактике суицидального поведения, форми-

рованию жизнестойкости и психологического здоровья уча-

щихся. 

 

5Б 3-7.04 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 Неделя физики и астрономии «Путешествие по неизведанным 

планетам»  

5Б 10.04-14.04  Классные руководители 

 учитель физики 

 

 Неделя экологии и географии  5Б 17.04-21.04  учителя биологии, географии  
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День открытых дверей в казачьей школе  5Б 28.04  замдиректора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Уроки мужества 

Международный день освобождения узников фашистских конц-

лагерей 11.04 (пятиминутка) 

5Б 11.04  Классные руководители  

Уроки мужества 

 День космонавтики 12.04 

5Б 12.04 

Уроки мужества 

 День принятия Кубани, Крыма и Тамани в состав Рос-

сийской империи (1783)19.04 (пятиминутка) 

5Б 18.04 

Уроки мужества 

 День памяти о геноциде советского народа нацистами в 

годы ВОВ 19.04 

5Б 19.04 

Уроки мужества 

День присвоения Темрюку звания «Город воинской добле-

сти»22.04 (пятиминутка) 

5Б 21.04   

Уроки мужества 

День реабилитации Кубанского казачества 26.04 

5Б 26.04   

Классные часы «Казачьему роду нет переводу» 5Б 7.04 Классные руководители  

Акция «Защити себя и своих друзей»  5Б   классные руководители 

 социальный педагог 

 

Месячник по профилактике суицидального поведения, форми-

рованию жизнестойкости и психологического здоровья уча-

щихся. 

5Б  классные руководители 

 социальный педагог 

 

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Основные факторы, определяющие здоровье человека. Что за-

висит от самого себя?» 

 

5Б  2 неделя Классные руководители  

  

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Наследственные заболевания, виды, профилактика» 

 

5Б 4 неделя Классные руководители  
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Беседы, инструктажи (по планам классных руководителей, по 

оперативным вопросам) 

5Б апрель Классные руководители  

 

Экологическая акция «Земля –наш общий дом» 

 

5Б апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Май 

 

     

Неделя «Героические страницы истории»  

 

5Б 1-10.05 

 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Уроки мужества 

 Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмеча-

ются в честь героического подвига казаков Ольгинского кордона 

под командованием полковника Л.Л. Тиховского. 

 

5Б 10.05. Классные руководители  

Уроки мужества 

 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе звания 

«Город воинской славы» 5.05 (пятиминутка) 

5Б 5.05 

Неделя «Героические страницы истории» 5Б 1-10.05 педагог-организатор 

классные руководители 

 

Уроки мужества 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 9.05 

5Б 08.05 Классные руководители  

Уроки мужества 

День учреждения ордена Отечественной войны 20.05 

5Б 19.05   

 

Классные часы по муниципальной программе «Здоровье»: 

 «Организм человека: особенности физиологии, скрытые воз-

можности, великие открытия» 

 

5Б 2 неделя Классные руководители  

  

Неделя безопасности  

 

5Б 15-20.05 Классные руководители  
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Праздник закрытия школьного этапа спартакиады. 

 

5Б 19.05 Учитель ФК 

Классные руководители 

 

Экскурсии по краю 

Социальный проект «Неизвестный герой Кубани» 
5Б 1-20.05 Классные руководители  

Еженедельные инструктажи по ТБ 

Акция «Безопасная Кубань» 
5Б 1-20.05 Классные руководители  

Тренировочная эвакуация. 

Разъяснительные беседы в классах «Чем заняться летом», «Что 

нужно знать о правилах техники безопасности» (с привлече-

нием ОДН, ГИБДД и др.) 

5Б 15-20.05 Классные руководители  

Праздник последнего звонка (замдиректора по ВР, педагог-орга-

низатор) 

5Б 22.05 Педагог-организатор  

Праздник открытия летней оздоровительной кампании «Здрав-

ствуй, лето!» 

Школьный турслёт 

5Б 25.05   

Профилактическая акция «Каникулы-23». 5Б Май-сентябрь Социальный педагог  

Профилактическая операция «Подросток» 5Б Май-сентябрь Социальный педагог  

Основные мероприятия по реализации модуля 

«Правовое воспитание и культура безопасности» 

 

На уровне школы 

1.СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1.Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений, несовершеннолет-них, про-

филактика преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обраще-

ния и половой неприкосновенности, без-

опасности в сети Интернет, самоволь-

ных уходов несовершеннолетних, реализа-

ция Закона № 1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском 

Составления социального паспорта школы, организация работы по ран-

нему выявлению семейного неблагополучия, выявление группы риска 

До 20 сентября 

Рассмотрение вопросов на педсовете: 

- Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся. 

- Анализ работы ШВР в общеобразовательном учреждении 

Январь  

Совещание классных руководителей по вопросам: 

- О реализации ЗКК № 1539-КЗ; 

- Об итогах летней кампании; 

- Раннее выявление семейного неблагополучия. 

Сентябрь 

Октябрь 

  

Рейдовые мероприятия в семьи подростков, находящихся на различных ви-

дах учёта, посещение категорийных семей 

В течение месяца 

По согласованию с соцпедагогом 
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крае» Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении 

Постоянно 

Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь-октябрь  

Единый день правовой помощи детям 20 ноября 

Неделя правовых знаний декабрь 

Заседание штаба воспитательной работы 1 раз в месяц 

Заседание школьного Совета профилактики 1 раз в месяц 

Индивидуальные профилактические беседы с родителями и учащимися В течение месяца 

Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, проведение про-

филактической работы и принятие мер по получению учащимися среднего 

общего образования 

ежедневно 

Организация и проведение недели по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми, защиты их прав от преступных посягательств, поло-

вой неприкосновенности, обеспечения безопасности на улице и в сети Ин-

тернет 

Февраль  

Разработка и распространение буклетов, памяток с информацией по пропа-

ганде здорового образа жизни, профилактике суицида, жестокого обраще-

ния, исполнению ЗКК № 1539-КЗ 

Ежемесячно 

Проведение мероприятий по выявлению родителей, не исполняющих ро-

дительские обязанности, фактов насилия в семьях в отношении несовер-

шеннолетних детей, а также вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений и антиобщественных действий 

Постоянно 

Проведение подворовых обходов с целью выявления не обучающихся де-

тей, случаев жестокого обращения с ними, невыполнения родителями обя-

занностей по воспитанию 

август 

апрель 

Осуществление контроля за единым порядком перевода и выбытия уча-

щихся из образовательного учреждения до получения ими среднего общего 

образования 

 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний по профи- По отдельному графику 
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лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступ-

лений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения, половой 

неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, исполнению ЗКК № 

1539-КЗ 

Организация и проведение профилактической акции «Уголовная и админи-

стративная ответственность несовершеннолетних» 

Март  

Организация и проведение профилактической акции «Каникулы» Май  

Организация и проведение профилактической акции «Подросток» май - сентябрь  

Работа Антикризисной бригады В течение года 

Проверка библиотечного фонда на наличие экстемистской литературы сентябрь 

Выявление групп экстремистской направленности в Сети интернет  

Обновление банка данных на несовершеннолетних об учащихся и семьях, 

состоящих на различных видах учёта:  

 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Проведение анализа работы Штаба воспитательной работы Ежеквартально 

Подготовка и сдача заключений  о проделанной работе с подростками и се-

мьями, состоящими на учёте в КДН и ЗП, в органы системы профилактики 

Ежемесячно 

Совещание классных руководителей по вопросам: 

- Организация летней занятости учащихся, состоящих на различных видах 

учёта; 

- Об организации трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на раз-

личных видах учёта 

Апрель-май 

1.2. Работа, направленная на формирован

ие здорового образа жизни, профилактика 

употребления психоактивных веществ  

 

Организация заседаний Штаба воспитательной работы, Совета профилак-

тики, школьного самоуправления по вопросам профилактики употребле-

ния алкогольных, наркотических, токсических и психотропных веществ 

В течение  

года, 

 по графику 

Проведение совещаний с классными руководителями по вопросам профи-

лактики употребления учащимися табачных, алкогольных, наркотических 

и других психоактивных веществ 

В течение  

года 

Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни Октябрь-ноябрь  

Организация встреч-бесед учащихся с врачами-наркологами, врачами ЦРБ, 

инспекторами ОПДН, представителями органов системы профилактики, 

специалистами управления по делам молодежи 

В течение года 
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Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представите-

лями духовенства 

В течение года 

Проведение общешкольных мероприятий, направленных на пропаганду 

положительно ориентированного досуга и здорового образа жизни 

В течение года 

Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 

в общеобразовательном учреждении с привлечением несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах 

Ежемесячно 

Участие обучающихся во Всекубанской спартакиаде по игровым видам 

спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений «Спортивные 

надежды Кубани» 

В течение года 

Проведение разъяснительных мероприятий и проведение анонимного доб-

ровольного экспресс-тестирование (анкетирования) на предмет выявления 

учащимися употребления несовершеннолетними учащимися наркотиче-

ских и психоактивных веществ (7-9 кл) 

Сентябрь 

 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь Март  

Проведение месячника по профилактике употребления  

никотиносодержащих веществ и популяризации здорового образа жизни 

С 10 ноября по 10 декабря  

Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря  

Неделя «Антинарко» Декабрь  

Единый классный час антинаркотической направленности «Имею право 

знать» 

Январь  

Единый урок «Береги себя сам» по профилактике употребления психоак-

тивных веществ 

Февраль  

Акция «Защити себя и своих друзей» по формированию негативного отно-

шения к наркомании, токсикомании, алкоголизму 

Апрель 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Июнь  

Проведение месячника антинаркотической направленности и популяриза-

ции здорового образа жизни 

С 1 по 31 мая 

 

1.3. Формирование жизнестойкости Разработка и утверждение плана работы по формированию жизнестойкост август 
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учащихся  

 

и обучающихся на учебный год 

Публикация и размещение методических рекомендаций для законных пред

ставителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся на информа

ционных стендах и сайте школы 

В течение года 

Организация работы по предупреждению эмоционального выгорания и пр

офессиональной деформации педагогических работников 
Ежеквартально 

Акция «Я люблю жизнь!»  в рамках проведения 10 сентября Всемирного 

дня предотвращения самоубийств 

10 сентября 

Единый урок «Время доверять»  

Организация и проведение мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-9 классов 
Октябрь  

Анализ и обобщение данных по результатам проведенного мониторинга, п

роведение коррекционной работы с учащимися «группы риска» 
Ноябрь -декабрь 

Отчет о проведении мониторинга психоэмоционального состояния учащи

хся 5-9 классов  
Декабрь 

Создание социального паспорта школы, банка данных детей, находящихся 

в «группе риска» 
В течение года 

Создание плана–графика индивидуальной работы для детей, находящихся 

в «группе риска» и тяжелой жизненной ситуации 
В течение года 

Проведение психодиагностических мероприятий обучающихся 5-9 клас-

сов, по выявлению отклонений в развитии и поведении 

По отдельному плану 

Организация и проведение встреч-бесед о ценности жизни с представите-

лями духовенства 

В течение года 

Организация и проведение месячника по профилактике суицидального по-

ведения, формированию жизнестойкости и психологического здоровья 

учащихся 

Апрель 

Распространение информации о деятельности «Телефона доверия» В течение года 

Проведение повторного мониторинга психоэмоционального состояния уча

щихся 5-9 классов 
Апрель-май 

Анализ и обобщение данных по результатам проведенного мониторинга, п

роведение коррекционной работы с учащимися «группы риска» 
май 

Проведение анализа результатов реализации программы по формировани Май 
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ю жизнестойкости обучающихся и планирование перспективной работы н

а последующий учебный год 

Предоставление отчета об эффективности реализации программы по форм

ированию жизнестойкости обучающихся 
Май 

1.4. Профилактика буллинга 

 

 

Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для участников образ

овательного процесса на основе результатов мониторинга 
Январь 

Публикация и размещение памятки для родителей на сайтах и информаци

онных стендах с ответами на вопросы: 

- что делать, если вашего ребёнка травят; 

- как поступить, если вам стало известно о таком случае в классе (Ваш реб

ёнок наблюдатель); 

- сто делать, если ребёнок -зачинщик 

Сентябрь-октябрь  

Диагностика межличностных отношений, отношений с педагогами в клас-

сных коллективах с низким уровнем психологической безопасности 

Декабрь-январь 

Диагностика социального статуса обучающихся с целью выявления фактов 

буллинга и выявления «отверженных» обучающихся 

2 раза в год 

Разработка и реализация программы интеграции «отверженного» обучаю-

щегося в классном коллективе 
При необходимости 

Просветительская работа с родителями по формированию позиции пресе-

чения буллинга, информирование родителей о результатах мониторинга 
По графику родительских собраний  

Распространение информации о деятельности «Телефона доверия» В течение года 

Школьная служба медиации В течение года 

3. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Формирование методического материала по противодействию экстремист-

ским проявлениям среди воспитанников 

постоянно 

Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по про-

тиводействию экстремизму среди несовершеннолетних студентов. 

постоянно 

Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся: 

- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, укло-

нению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверст-

никами, недисциплинированность, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

В течение учебного 

года 
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- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступ-

лений, и детей, находящихся без контроля родителей. 

Оформление информационных наглядных материалов стенда антиэкстре-

мистской направленности "Мир без насилия". 

декабрь 

Выставки книг: «Мы – за здоровый образ жизни», «Наша сила – в един-

стве» 

в течение учебного  

года 

Инструктаж по ТБ в случае возникновения угрозы теракта, обнаружении 

подозрительных предметов 

В течение года 

ежеквартально 

Тренировочные занятия по эвакуации  

 

ежеквартально 

4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Проведение занятий по реализации программы «Безопасные дороги Ку-

бани» еженедельно по отдельному плану для 1-9 классов 

В течение года 

Проведение инструктажей с учащимися по БДД, ПДД В течение года 

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь, ноябрь 

Декада дорожной безопасности октябрь 

Единый урок безопасности сентябрь 

На уровне класса 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1.Реализация программы по формирова-

нию законопослушного поведения «Время 

выбирать» 

Программа по формированию законопослуш

ного поведения несовершеннолетних имеет 

блочное построение с учетом особенностей 

и потребностей учащихся по параллелям с 1 

по 4 класс, и с 5 по 9  класс, с обязательным 

включением 4 основных тем и произвольным 

подбором подтем.  

Блоки Программы «Время выбирать»: 

Блок  

«Я в мире права» 

 

правовое воспитание Формы и методы проведения занятий в начальной школе: 

урок права, занятие-практикум, час общения, игра-практикум, 

игровое занятие, урок здоровья, викторина, праздник, тематич

еская выставка рисунков, классный час, КТД, классный час с э

лементами игровой деятельности, практическая игра, виртуал

ьная экскурсия, подвижные игры на свежем воздухе, брейн-ри

нг, настольная игра. 

 

Формы и методы проведения занятий в основной и средней 

школе: 

Блок  

«Я и ЗОЖ» 

 

формирование здоров

ого образа жизни 

 

Блок 

 «Я смогу» 

формирование жизне

стойкости 
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Реализуется в рамках внеурочной деятельно

сти. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

40 мин. 

Блок  

«В гармонии с обществ

ом» 

 

формирование дружб

ы, профилактика булл

инга, экстремизма 

урок права, практическое занятие, час общения, урок права с э

лементами викторины, брейн-ринг, урок здоровья, тренинг, ча

с общения, КТД, час общения с элементами тренинга, классны

й час, беседа-игра, классный час с просмотром видео, игра-ди

спут, дискуссия, диспут, круглый стол, игра-викторина, час жи

знестойкости, урок безопасности. 

1.2.Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений, несовершеннолет-них, про-

филактика преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обраще-

ния и половой неприкосновенности, без-

опасности в сети Интернет, самоволь-

ных уходов несовершеннолетних, реализа-

ция Закона № 1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

Проведение разъяснительной беседы по соблюдению основных положений За-

кона КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

ежемесячно 

Составления социального паспорта класса, организация работы по раннему вы-

явлению семейного неблагополучия, выявление группы риска 

До 15 сентября 

Организация занятости детей во внеурочное время, посещения учреждения до-

полнительного образования, спортивных секций 

В течение месяца 

Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, проведение профи-

лактической работы  

ежедневно 

Ежедневно утренний фильтр (контроль состояния здоровья детей) ежедневно 

Урок безопасности 1 – 2 сентября 

Единый урок «Время доверять» (о работе телефонов доверия) 10-12 сентября 

Единый классный час «Безопасность в сети Интернет 30 октября 

 

Разъяснительная беседа с учащимися и родителями о работе школьного телефо

на доверия, Всероссийского телефона доверия. 

постоянно 

Классные родительские собрания по вопросам профилактики В течение года 

 

1.3. Работа, направленная на формирован

ие здорового образа жизни, профилактика 

употребления психоактивных веществ  

 

Проведение лекций, классных часов, профилактических бесед с учащимися, по-

каз видероликов и презентаций 

В течение 

 года 

Проведение родительских собраний, лекториев по вопросам профилактики 

употребления алкогольных, наркотических, токсических и психотропных ве-

ществ 

В течение 

 года, 

 по графику  
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Проведение разъяснительных мероприятий и проведение анонимного добро-

вольного экспресс-тестирование (анкетирования) на предмет выявления учащи-

мися употребления несовершеннолетними учащимися наркотических и психо-

активных веществ (7-9 кл) 

Сентябрь 

 

Проведение классных мероприятий, направленных на формирование у уча-

щихся здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных и 

наркотических веществ 

В течение года 

Ежедневная утренняя зарядка 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

ежедневно 

Организация участия учащихся в спортивных соревнованиях В течение года  

Организация и проведение лекций, классных часов, профилактических бесед с 

учащимися, показ видеороликов и презентаций 

 

В течение года 

1.4. Формирование жизнестойкости 

учащихся  

 

 

Акция «Я люблю жизнь!»  в рамках проведения 10 сентября Всемирного дня 

предотвращения самоубийств 

10 сентября 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период подготовки 

и сдачи выпускных экзаменов (9 кл) 

 

Проведение групповых занятий по формированию социальных навыков «Шаг 

в будущее» 
1 раз в месяц 

1.5. Профилактика буллинга 

 

 

Диагностика межличностных отношений, отношений с педагогами в классных 

коллективах с низким уровнем психологической безопасности 

Декабрь-январь 

Диагностика социального статуса обучающихся с целью выявления фактов бул-

линга и выявления «отверженных» обучающихся 

2 раза в год 

Реализация программ по профилактике буллинга, направленных на сплочение 

классных коллективов 
В течение года  

Работа с классами с помощью восстановительных программ «Круг примирени

я» и «Круг исцеления» 

При выявлении ситуации булли

нга 

2.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности 

Единый урок безопасности сентябрь 

Правила безопасного поведения в школе, общественных местах, на переменах, 

на спортивных сооружениях и дворовых площадках, во время подвижных игр 

В течение года 

ежемесячно 
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Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей, при про-

ведении мероприятий 

В течение года 

ежемесячно 

ТБ (недопустимость нахождения на строительных площадках, заброшенных 

зданиях, сооружениях) 

В течение года 

ежеквартально 

ТБ при пользовании электрическими приборами, колющими, режущими пред-

метами 

ежеквартально 

Инструктаж по правилам безопасного поведения вблизи водоемов В течение года 

сентябрь ноябрь 

декабрь март май 

Правила безопасного поведения в темное время суток (в школу и обратно) В течение года 

Октябрь декабрь 

февраль  

Соблюдение правил пожарной безопасности, при возникновении ЧС В течение года 

ежемесячно 

Инструктажи по ТБ на период каникул Ноябрь, Январь 

Март, июнь 

Правила безопасного поведения на замерзших водоемах.  

Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Ноябрь-февраль 

Меры безопасности при использовании пиротехнической продукции декабрь 

Оказание первой помощи при укусе: клещей, змей Апрель-май 

Оказание первой помощи при солнечном ударе. Май-июнь 

Оказание первой помощи при отравлении грибами Октябрь май 

3.ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Ознакомление учащихся с правилами поведения в школе.  

 

сентябрь 

Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания несовершеннолетних. 

постоянно 

Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, уголовной и ад- в течение 

учебного 
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министративной ответственности за преступления экстремистской направлен-

ности.  

года 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях конфликтных ситу-

аций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков 

при необходимости 

Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных ор-

ганов с целью разъяснения российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по согласованию). 

в течение 

учебного 

года 

Инструктаж по ТБ в случае возникновения угрозы теракта, обнаружении подо-

зрительных предметов 

В течение года 

ежеквартально 

Об уголовной ответственности за ложный вызов об угрозе теракта, сотрудников 

МЧС, скорой помощи, полиции и других служб. 

В течение года 

ежеквартально 

Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей, при про-

ведении мероприятий 

В течение года 

ежемесячно 

4.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

4.1.Проведение занятий по реализации 

программы «Безопасные дороги Кубани»: 

 

 

5 класс 

1.Виды транспортных средств. 

2. Обязанности пассажира.  

3. Сигналы транспортных светофоров с дополнительной секцией и пешеходных 

светофоров.  

4. Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  

5. Назначение, роль дорожной разметки в организации дорожного движения.  

6. Понятие об организованной пешей колонне.  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 
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7. Обязанности водителя велосипеда.  

8. Железнодорожный переезд.  

9. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

Апрель 

май 

6 класс 

1.Правила дорожного движения. Ответственность за нарушение правил.  

2.Дополнительные требования к движению велосипедистов.  

3.Технические требования, предъявляемые к велосипеду, и уход за ним.  

4.Движение велосипедистов в колонне. 

5.Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

6.Тормозной остановочный путь. 

7.Общие правила проезда перекрестков. 

8.Пользование осветительными приборами и звуковыми сигналами. 

9.Итоговое занятие. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

7 класс 

1.Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. 

2.Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3.Правила перевозки пассажиров. 

4.Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта.  

5.Проезд железнодорожных путей.  

6.Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятстви-

ями. 7.Отработка глазомера в определении скорости движения.  

8.Способы регулирования движения. 

9.Итоговое занятие 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

8 класс 

1.Правила движения — закон улиц и дорог. 

2. Дорога, элементы дороги. 

3. Способы регулирования движения.   

4. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения.  

5. Автомобиль и его классификация.  

6. Правила пользования транспортом.  

7 Мопед и велосипед с подвесным устройством.  

8. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.  

9. Итоговое занятие. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

9 класс 
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1.Назначение правил дорожного движения, история их возникновения и разви-

тия.  

2. Элементы улиц и дорог.   

3. Способы регулирования дорожного движения.  

4. Тормозной и остановочный путь автомобиля. 

5. Назначение и виды транспортных средств. 

6. Назначение и группы дорожных знаков.   

7. Правила движения для велосипедиста, мотоциклиста, водителя скутера.  

8. Железнодорожный переезд.   

9. Итоговое занятие. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

 

 

4.2. Проведение инструктажей по БДД, 

ПДД с учащимися в течение учебного года 

Безопасный путь в школу и домой 

 

ежедневно 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах населенных пунктов, при 

переходе проезжей части дороги, перекрестков, посадке и высадке из школь-

ного автобуса, маршрутки 

1 раз в месяц 

Проведение разъяснительной беседы с учащимися и родителями о запрете на 

управление вело-мото-транспортными средствами детьми до достижения несо-

вершеннолетними разрешенного возраста на управление, а также наличия ими 

водительского удостоверения 

Сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Единый урок безопасности по отработке навыков безопасного поведения на до-

рогах и знаний ПДД 

сентябрь 

Неделя Безопасности дорожного движения 

 

сентябрь 

Инструктаж по соблюдению ПДД в период каникул Ноябрь декабрь 

Март май 

Особенности соблюдения ПДД в темное время суток. О наличии световозвра-

щающих значков на одежде, обуви, портфеле 

октябрь-февраль 

Инструктаж: Соблюдение ПДД в зимнее время с учетом погодных условий Ноябрь-февраль 

Индивидуальная работа с учащимися 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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1.Профилактика безнадзорности и право-

нарушений, несовершеннолет-них, профи-

лактика преступлений в отношении несо-

вершеннолетних, жестокого обращения и 

половой неприкосновенности, безопасно-

сти в сети Интернет, самовольных ухо-

дов несовершеннолетних, реализация За-

кона № 1539-КЗ «О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

Индивидуальные профилактические беседы с родителями и учащимися В течение месяца 

Рейдовые мероприятия в семьи подростков, находящихся на различных видах 

учёта, посещение категорийных семей 

Ежемесячно 

Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, проведение профи-

лактической работы и принятие мер по получению учащимися среднего общего 

образования 

ежедневно 

Проводить разъяснительную работу среди педагогов, родителей и учащихся по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

 

Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учёта, нарушивших ЗКК № 1539-КЗ во внеурочное и каникулярное время 

Постоянно 

Организация оздоровления, занятости и трудоустройства детей и детей из се-

мей, состоящих на различных видах учёта в каникулярный период 

В период каникул 

Организация занятости детей и детей из семей, состоящих на различных видах 

учёта, во внеурочное время, посещения учреждения дополнительного образо-

вания, спортивных секций 

Июнь - август 

Участие несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в конкурсе на 

правовую тематику «Я выбираю ответственность» 

Ноябрь 

2.Формирование жизнестойкости 

учащихся  

 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с отклоняющимся 

поведением 

По необходимости 

Проведение индивидуальных консультаций обучающихся По запросу 

Профилактика девиантного поведения В течение года 

Консультирование законных представителей по вопросам отклоняющегося по-

ведения подростков 

По запросу 

3. Работа, направленная на формирование 

здорового образа жизни, профилактика уп

отребления психоактивных веществ  

 

Проведение индивидуальных бесед по вопросам профилактики употребления 

алкогольных, наркотических, токсических и психотропных веществ 

В течение 

 года  

Выявление, постановка на учёт, организация профилактической работы, 

направление к подростковому врачу-наркологу учащихся, замеченных в куре-

нии, употреблении спиртных напитков, наркотических и психотропных ве-

ществ, нарушении ЗКК № 1539-КЗ 

Постоянно 

4. Профилактика буллинга Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восстановительной мед При выявлении ситуации булли
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иации нга 

Индивидуальная психокорекционная работа с «агрессорами» и «жертвами» бу

ллинга 

При выявлении ситуации булли

нга 

Консультирование, оказание адресной помощи родителям обучающихся, являю

щихся участниками травли 

При выявлении ситуации булли

нга 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, склонными к агр

ессивному поведению, экстремистским взглядам, нетерпимостью к окружающ

им 

В течение года 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися с низким социаль

ным статусом 
В течение года 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях конфликтных ситу-

аций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков 

при необходимости 

 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
 

ЮИД 8 По отдельно му плану Финько М.В.  

Юный пожарный 7 По отдельно му плану Соловьёва Е.А.  

Музейный клуб 9 По отдельно му плану Гурбич Т.В.  

     

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
 

Клуб информационной Сети 9 Сентябрь-май 

(по отдельному плану) 
Учитель информати

ки 

 

Финансовая грамотность 6 Сентябрь-май 

(по отдельному плану) 
Учитель метематик

и 

 

     

 

Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
 

Озеленение классов 5-9 постоянно Классные рукводит

ели 

 

Обновление стендов 5-9 постоянно Классные рукводит

ели 

Педагог-организато

р 

 

Конкурс школьных клумб 5-9 Апрель – май Учитель-биолог  

Волонтёрское движение школьников 5-9 Сентябрь - май Педагог-организато

р 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 
 

Планирование кружковой работы совместно с МАУ ЦДО ОВПР 
«Кадетское братство»  

5-9 Сентябрь Зам по ВР  

ОПДН: совместная работа. 

 

 Сентябрь-май  

(по отдельному плану) 
Зам по ВР  

Благочиние 5-9 (по отдельному плану) Зам по ВР  

Славянское районное и Сербинское хуторское казачьи обще-

ства. Планировании совместной работы, проведение на базе 

школы районных казачьих игр. 

5-9 (по отдельному плану) Зам по ВР  

МБОУ СОШ №76 5-9 (по отдельному плану) Зам по ВР  

МАУ ЦДО СЮН «Юный животновод» 6 (по отдельному плану) Зам по ВР  

 

 

 



 


		2023-01-27T22:50:52+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО ХУТОРА МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН




